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О ДИНАМИКЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СОСТАВА 

НАСЕЛЕНИЯ РУМЫНИИ И БОЛГАРИИ 

Юго-западные соседи СССР — народные республики Румыния и 
Болгария—• .расположены но обе стороны Дуная в его 'нижнем течении 
и принадлежат к группе так называемых Придѵнайских стран. Приду-
найские страны тесно связаны между собой в географическом и исто-
рическом отношении. Существенной их особенностью по сравнению с 
другими областями зарубежной Европы является сложность националь-
ного состава, причем этническая пестрота усиливается здесь сильным 
территориальным смешением народов. Эта сложность национального со-
става Придунайских стран связана с рядом исторических причин, в част-
ности с тем обстоятельством, что именно пріидунайские равнины в эпоху 
«великого переселения народов» явились главным путем, по которому 
шло передвижение воинственных народов (готов, гуннов, аваров и др.) с 
востока в Центральную и Западную Европу; одни из последних пересе-
ленцев, кочевые племена мадьяр (венгров), осели в степях Паннонии 
и отрезали западных славян (чехов и словаков) от южных славян (сер-
бов, хорватов и словенцев). В период турецких завоеваний (XIV— 
XVI вв.) произошли новые значительные передвижения населения. Не-
которые области, например Банат, были опустошены войнами и засе-
лялись по существу заново уже в XVII—XVIII вв. переселенцами из 
различных в национальном отношении областей Придунайских стран. 

Важной особенностью исторического развития Придунайских стран 
явилось то обстоятельство, что оно не пошло по пути образования на-
циональных государств, как это было в Западной Европе; Придунайские 
страны вошли в состав многонациональных государств: Австро-Венгрии 
и Турции. Территориально-политическая раздробленность многих наро-
дов, их слабое экономическое развитие и гнет со стороны господствую-
щих национальностей задержали процессы их,национальной консолида-
ции. Национальные движения развернулись здесь позже, чем в большин-
стве других стран Европы, и имели очень острый характер. Националь-
ные трения и особенно трения, связанные с трудностями территориально-
политических размежеваний, нередко перерастали в общеевропейские 
конфликты, в связи с чем вся эти область получила название «порохо-
вого погреба Европы». 

При распаде Османской и Габсбургской империй из их частей об-
разовывались, новые государства, однако и большинство этих государств 
имело сложный национальный состав: Югославия, Чехословакия и даже 
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Румыния в границах, определенных после первой мировой войны, были 
государствами многонациональными, а другие имели довольно высокий 
процент национальных меньшинств (Болгария на 1920 г.—свыше 20, 
Венгрия— 18,5 и т. д.). И хотя в последующие десятилетия по ряду при-
чин, в первую очередь в связи с событиями второй мировой войны, на-
циональный состав Придунайских стран стал более однородным (про-
цент национальных меньшинств в Венгрии снизился до 4, в Болгарии — 
до 15 и т. д.), все же и в настоящее время многие страны имеют слож-
ный этнический состав. 

Исследование процессов формирования национального состава При-
дунайских стран, в частности, тех изменений, которые произошли в 
нем за последние десятилетия, представляет большой интерес. Однако, 
несмотря на наличие соответствующих материалов (все Придунаиские 
страны включали в программу своих переписей населения учет его этни-
ческого состава) в нашей научной литературе этому вопросу в течение 
многих лет не уделяется должного внимания. Наиболее подробные мате-
риалы имеются по Румынии, Болгарии и Югославии. В настоящей ста-
тье мы ограничиваемся анализом некоторых сторон динамики нацио-
нального состава населения только Румынии и Болгарии, так как Юго-
славия в связи со сложностью ее национального состава требует 
епециального исследования. 

* * * 

Датой образования Румынского государства считается 1859 г., когда 
два княжества Молдавия и Валахия, находившиеся в вассальной за-
висимости от Турции, слилирь в одно государство, которое в результате 
русско-турецкой войны 1877—1878 гг. по договору в Сан-Стефано, под-
твержденному Берлинским конгрессом 1878 г., получило полную незави-
симость. Границы Румынского государства неоднократно изменялись. 
После второй Балканской войны по Бухарестскому договору 1913 г. Ру-
мыния присоединила к себе Южную Добруджу, входившую до того в 
состав Болгарии. После первой мировой войны к Румынии, выступив-
шей на стороне Антанты, по Сен-Жерменскому договору 1919 г. и Три-
анонскому договору 1920 г. были присоединены части бывшей Австро-
Венгерской империи: Трансильвания, восточный Банат, Кришана-Ма-
рамуреш, Буковина, кроме того в 1918 г. румынскими войсками была 
захвачена Бессарабия. В результате всех этих приобретений террито-
рия и численность населения Румынии увеличились более, чем в два 
раза (по данным на 1920(г. на территории так называемой Старой Ру-
мынии было 7,2 млн. жителей, во вновь приобретенных областях — 
8,9 млн. жителей). В 1940 г. Южная Добруджа была возвращена Бол-
гарии, а Бессарабия — СССР; кроме того, в состав СССР вошла и се-
верная часть Буковины, в которой преобладало украинское население. 
В том же году, под давлением гитлеровской Германии, по решению так 
называемого Венского арбитража, Румыния была вынуждена уступить 
Венгрии значительную часть Транспльвании, а также область Криша-
на-Марамуреш, однако после окончания второй мировой войны эти об-
ласти были возвращены Румынии. Все эти территориальные преобразо-
вания сопровождались и перемещением населения; на характеристике 
этих процессов мы остановимся ниже. 

По официальной оценке численность населения Румынии на 1921 г. 
составляла 16 262 тыс. человек. Первая и единственная между двумя 
мировыми войнами перепись населения, проведенная 29 декабря 
1930 года, определила общую численность населения Румынии в 
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18 057 тыс. человек. Таким образом, за 9 лет население возросло на 
11%. Значительные темпы роста населения объясняются высокой рож-
даемостью, постепенное снижение которой примерно до начала 
1930-х годов компенсировалось снижением смертности. 

Т а б л и ц а 1 

Основные показатели естественного движения населения Румынии1 

Периоды Рождаемость Смертность Ест. прирост 

1921-
,1926-
1931-
1936-
1941-
1946-
1951-
1956-

-1925 гг. 
-1930 гг. 
-1935 гг. 
-1940 гг. 
-1945 гг. 
-1950 гг. 
-1955 гг. 
-1960 гг. 

37,6 
35,4 
32.1 
29.2 
(21,8) 
25,2 
24 ,8 
21,4 

24,0 
21,6 
20,0 
18,9 
(19,3) 
16,5 
11,7 

9 ,5 

13,6 
13.8 
12,1 
10,3 
(2,5) 
8 ,7 

13,1 
11.9 

Эмиграция из Румынии в 1920-е годы не имела широкого размаха; 
к началу 1930-х годов за пределами Румынии было свыше 250 тыс. ее 
уроженцев (из них около 190 тыс. в Северной Америке, главным обра-
зом в США), однако значительная их часть выбыла из страны еще до 
первой мировой войны2. В середине 1920-х годов в Румынию из сосед-
них стран, главным образом из Греции, прибыло свыше 10 тыс. близко 
родственных румынам влахов (аромунов), привлекаемых румынским 
правительством для заселения пустующих районов Добруджи. В по-
следующие годы эти влахи довольно быстро, слились с румынами. 

В 1930-х годах в связи с ростом относительного аграрного перена-
селения в области крупного помещичьего землевладения (в основном в 
«Старой Румынии») эмиграция из Румынии несколько увеличилась, 
однако снижение темпов роста общей численности населения в этот пе-
риод связано главным образом с падением рождаемости. Численность 
населения Румынии на конец 1939 г. определялась в 20 050 тыс. чело-
век (увеличение по сравнению с 1930 г. — на 10%)- В областях, ото-
шедших в 1940 г. к СССР, по нашему подсчету, около 3,8 млн. чел., 
однако часть этого населения (главным образом румыны и немцы, всего 
свыше 200 тыс. чел), переселилась в Румынию (в то же время из Ру-
мынии в СССР переселилось свыше 50 тыс. евреев). В области, отошед-
шей к Болгарии, в 1940 г. жило свыше 400 тыс. человек; передача этой 
области сопровождалась обменом населением, который, как и в преды-
дущем случае, имел для Румынии положительный баланс: из Румынии 
(в основном из Северной Добруджи) выехало свыше 60 тыс. болгар, 
из Болгарии (ів основном из Южной Добруджи) переселилось в Румы-
нию 110 тыс. румын3 , 

В годы второй мировой войны рождаемость среди населения Румы-
нии довольно сильно понизилась, а смертность несколько возросла, 
что привело к резкому сокращению естественного прироста населения. 

1 Таблица составлена по «Краткому статистическому сіборнику P H P 1962 г.» и 
«United Nations. Demographic Yeabook 1948», New York, 1948. Данные на тысячу че-
ловек (%о). • 

2 По D. K i r k , Europe's, populatiori in the interwar years, Princeton, 1946. 
s Здесь и ниже сведения о миграциях населения в период войны и в первые по-

слевоенные годы по Е. М,' K i l i s c h e r , Europa on the ійоѵе. "War and population 
changes 1917—1947, New York, 1948 я J . V e r n a n t , The refugee in the postwar world, 
London, 1953. 
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Военные потери Румынии п этой .войне вместе с потерями гражданско-
го населения (в основном—'еврейского) составили около 500 тыс. чело-
век4. Десятки тысяч румын были отправлены на работу в Германию и в 
оккупированные гитлеровцами страны или были вывезены вместе с от-
ступающими немецко-фашистскими войсками; вместе с этими войсками 
в 1944—1945 гг. в Германию и Австрию бежали и значительные группы 
немецкого населения Румынии. 

Общая численность населения Румынии на конец 1945 г. оценива-
лась в 15,6 млн. человек. Первая послевоенная перепись населения 
Румынии, проведенная в январе 1948 г., т. е. уже после создания там 
Народной Республики, определила численность ее населения в 
15 872,6 тыс. чел. Слабое увеличение этой численности по сравнению с 
1945 г. связано со сравнительно небольшими темпами естественного 
прироста населения и с переселением из Румынии в Австрию и Герма-
нию новых групп немецкого населения в соответствия с решениями Пот-
сдамской конференции 1945 г. Миграции за пределы Румынии в этот 
период значительно превосходили численность румынского населения, 
возвращавшегося из Германии и других стран; значительные группы 
румынского населения (не менее 50 тыс. человек, из них примерно по: 
ловина — евреи), оказавшиеся на территории, занятой войсками США, 
Англии и Франции, :не были 'репатриированы н, попав в число так на-
зываемых беженцев и перемещенных лиц, осели на жительство в других 
странах мира (главным образом в Америке). Последствия военного 
времени сказались в повышении процента женщин: в 1948 г. на каж-
дыхЮО мужчин приходилось 106 женщин (в 1930 г.—103 женщины) б. 

Улучшение условий жизни населения Румыния после установления 
там народной власти и, в частности, подъем здравоохранения привели к 
быстрому снижению смертности, которая уже к началу 1950-х годов 
стала ниже, чем в таких развитых странах Западной Европы, как 'Ве-
ликобритания или Франция. Это снижение смертности сказалось на по-
вышении естественного прироста населения Румынии, однако продол-
жающийся процесс снижения рождаемости, связанный, в частности, с 
увеличением продолжительности жизни и сокращением процента так 
называемых производительных возрастов в общей массе населения, 
уже с середины 1950-х годов привел к тому, что и естественный прирост 
стал вновь уменьшаться. Некоторое влияние на динамику численности 
населения Румынии оказала и эмиграция значительной части оставше-
гося еврейского населения в образовавшееся в 1947 г. еврейское го-
сударство Израиль. Общая численность населения Румынии по пере-
писи 21 февраля 1956 г. составила 17 489,4 тыс. человек, на начало 
1963 г. — 18 750 тыс. человек. В городах в 1956 г. жило 31,3% населе-
ния по сравнению с 23,4% в 1948 г. и 21,4% в 1930 г. 

Румынское государство в его границах, сложившихся после первой 
мировой войны, было, как уже отмечалось выше, государством много-
национальным. В его пределах и особенно во вновь присоединенных об-
ластях проживали молдаване, а также большие группы венгров, нем-
цев, евреев, украинцев, русских и других национальностей. Поэтому в 
перепись 1930 г. были включены вопросы о национальной принадлежно-
сти, родном языке и религиозной принадлежности населения. По дан-" 
ным этой переписи (см. табл. 2), румыны даже вместе с включенными 

4 См. Б. Ц. У р л а н и с , Войны и народонаселение Европы, М., 1960, стр. 221; 
G. F г u m k і п, Population changes in Europe since 1939, London, 1951. 

5 Здесь и ниже данные о составе населения приводятся по «United Nations, De-
mographic Yearbook, 1948—1961», New York. 
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Т а б л и ц а 2 

Таблица национального состава Румынии на 1930 и 1956 гг. 

Н а р о д ы 

Перепись 1930 г. Перепись 1956 г. 

Н а р о д ы 
в старых границах в новых границах 

нацио-
нальность 

родной 
язык 

Н а р о д ы 
нацио-

нальность родной язык нацио-
нальность .родной язык 

нацио-
нальность 

родной 
язык 

В с е г о 18 057,0 14281 17 489,5 
Румыны 12 981,3 13 180,9 И 150 11340 14996,1 15 080,7 
Венгры 1425 ,5 1554,5 1423 1552 1587,7 1653,7 
Немцы 745,4 760,7 632 635 384,7 395,4 
Евреи 728,1 518,8 453 261 146,3 34 ,3 
Цыгане 262,5 101,0 241 90 104,0 66,9 
Украинцы 582,1 641,5 47 59 60,5 68,3 
Русские 409,2 451,0 51 73 38,7 45,0* 
Чехи 1 
Словаки J 51,8 } 43 ,1 50 ) 42 11,8 

23 ,3 
6 ,2 
9 ,2 

Сербы и хорваты 51,1 47,7 50 47 46,5 43,1 
Болгары 364,4 364,4 68 68 12,0 13,2 
Поляки 48,3 38 ,3 16 10 7,6 5 , 6 
Татары 
Турки 

22 ,1 
154,8 } (176,0) 

16 
26 1 46 20,5 

14,3 
20,6 
14,2 

Греки 26,5 20,9 23 18 11,2 9 ,0 
Армяне 15,5 11,4 12 9 6 ,4 4,7 
Др. и неопр. 188,4 165,8 23 31 17,6 9 ,8 

П р и м е ч а н и е : Данные переписи 1930 г. по «Recensamantului General al populatiei romaniei. Din 
30 decembrie 1930», V. 2 Bucuresti, 1936. Численность турок и татар по родному языку в материалах 
переписи дана вместе с гагаузами. Пересчет данных переписи в современные границы Румынии произведен 
нами. Данные переписи 1956 г. по «RecensamentuI Populatiei din 21 februare 1956. Resultate Generale» Bucu-
resti, 1959. 

в их число молдаванами составляли по национальности лишь 72% на-
селения страны. Последующие события, в частности территориальные 
преобразования и выезд из страны больших групп национальнык мень-
шинств, превратили Румынию из многонациональной страны в страну, 
по существу однонациональную, национальные меньшинства в которой 
составляли лишь около 14%. Острота национальной проблемы в Румы-
нии смягчилась, но сами эти проблемы не были ликвидированы. Перед 
новым демократическим правительством встала задача разрешения на-
ционального вопроса, поэтому послевоенные переписи населения Румы-
нии также ставили одной из своих задач учет национального состава 
населения: перепись 1948 г. включала в свою программу вопрос о род-
ном языке, перепись 1956 г.— о национальности и родном языке. 

Переписи населения Румынии дают богатый материал для характе-
ристики национального состава населения, однако использование этих 
материалов для анализа динамики национального состава, для анализа 
изменений численности отдельных национальностей сильно затруднено 
теми территориальными преобразованиями, которые произошли между 
переписями 1930 и 1948—1956 гг.6. 

6 Новые границы между Румынией и СССР в Буковине и между Румынией и Бол-
гарией в Добрудже разделили провинции и уезды, существовавшие в момент пере-
писи 1930 г. и поэтому пересчет материалов переписи ,1930 г. в современные границы 
Румынии является довольно сложным делом. Приведенные в табл. 2 данные о нацио-
нальном составе Румынии на 1930 г. в новых границах получены нами при пересчете, 
основанном на сопоставлении старого административного деления с новыми грани-
цами, и являются приближенными, однако для целей нашего исследования их точность, 
достаточна. 1 
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При анализе динамики национального состава таких стран, как Ру-
мыния основное внимание должно быть обращено на динамику числен-
ности национальных меньшинств, так как изменение численности основ-
ной национальности страны — румын — достаточно хорошо отражается 
уже изменением общей численности населения страны. Следует отме-
тить лишь, что возрастание процента румын в общей массе населения 
Румынии было связано не только с отмеченными выше причинами (тер-
риториальные преобразования, выезд национальных меньшинств и пр.), 
но и с тем важным обстоятельством, что темпы естественного прироста 
у румын были значительно выше, чем, например, у двух крупнейших 
национальных меньшинств страны — венгров и особенно — немцев. 
Так, по имеющимся данным, естественный 'прирост среди румын в на-
чале 1930-х годов превышал 14%о. а среди немцев составлял лишь 5;57. 
Некоторое значение в этом отношении имели и процессы ассимиляции 
национальных меньшинств. 

По переписи 1930 г. в Румынии насчитывалось 12 981,3 тыс. румын 
по национальности и 13 180,9 тыс. человек с родным румынским язы-
ком. Эта разница, естественная для страны, где румыны были господ-
ствующей национальностью, а румынский язык — государственным 
-языком, происходит главным образом за счет того, что часть евреев и 
цыган показала своим родным языком румынский. Что же касается дру-
гих основных национальностей старой Румынии — венгров, немцев, 
украинцев и русских, то среди них в это время румынский язык еще не 
получил значительного распространения. Более того, в некоторых об-
ластях, включенных в состав Румынии лишь после первой мировой вой-
ны, особенно в юго-восточных районах Трансильвании, где румыны сос-
тавляли меньшинство населения, численность их по родному языку ока-
залась меньше, чем численность по национальности, так как часть 
румын показала своим родным языком венгерский. Это положение удер-
жалось вплоть до 1956 г., когда проведенная перепись показала, что на 
территории образованной здесь Венгерской автономной области чис-
ленность румын по национальности (145,7 тыс.) все еще несколько вы-
ше численности лиц с родным румынским языком (144,1 тыс.). В горо-
дах Румынии на 1930 г. находилось 16,5% румынского населения, что 
ниже среднего процента городского населения по стране. Обращает на 
себя внимание низкий процент румын среди городского населения в тех 
районах, которые ранее входили в состав Австро-Венгерской империи. 
Так, например, в Трансильвании по переписи 1930 г. румыны составляли 
около 58% всего населения и лишь 36% среди городского населения. 

На 1930 г. в современных границах Румынии находилось немногим 
более 11,1 млн. румын, т. е. на 1,9 млн. меньше, чем в старых границах. 
Однако из последнего числа свыше 1,5 млн. приходится на молдаван Бес-
сарабии, которые по переписи 1930 г. были включены в состав румын. Ос-
новная часть собственно румынского населения из отошедших от Румы-
нии областей, в том числе почти вое румынское население Южной Доб-
руджи, переселилось в Румынию. Именно это обстоятельство, а также 
сокращение абсолютной численности многих национальных меньшинств, 
привело к росту процента румын в общей массе населения. Все населе-
ние Румынии с 1930 по 1956 гг. увеличилось на 22,7%, численность же 
румын за это время возросла на 34,3% и они стали составлять 85,8% 
населения страны. Перепись 1956 г. показала относительное сокращение 

7 Естественный прирост у национальностей Румынии подсчитан нами по материа-
лам «Annarul statistic al Romaniei 1939 si 1940», Bucurejti, 1940. 
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числа лиц с родным румынским языком, которое в 1930 г. превышало 
число румын по национальности на 1,5%, а в 1956 г. только на 0,5. Та-
кое снижение языковой ассимиляции в Румынии может быть объяснено 
прежде всего сокращением численности еврейского населения. Сильно 
увеличился процент городского румынского населения, хотя он еще не-
сколько ниже процента городского населения по всей стране. 

Ниже мы остановимся на анализе численности крупнейших нацио-
нальных меньшинств Румынии: венгров, немцев и евреев. 

В е н г р ы — самое крупное национальное меньшинство Румынии. 
Венгерское население Румынии делится на две группы: собственно вен-
гров и так называемых секлеров (секеев), представляющих собой гео-
графически обособленную часть венгерского народа. Происхождение 
секлеров не вполне выяснено; преобладает мнение, что они ведут свое 
происхождение от одного из венгерских племен, поселенного венгерски-
ми правителями в IX в. вдоль юго-восточной границы Трансильвании 
для защиты последней от набегов кочевых племен с востока и в какой-
то степени смешавшегося с куманами. Обитают они в гористой местно-
сти, обособленно ог других групп венгров, и отличаются от остальных 
венгров особенностями языка, а также рядом своеобразных элементов 
культуры и быта. Официальная австрийская статистика до 1876 г. вы-
деляла в материалах переписей секлеров отдельно от венгров; общая 
численность секлеров на середину XIX в. составляла треть всего венгер-
ского населения Трансильвании, что в переводе на 1930 г. даст свыше 
300 тыс. человек. 

По переписи 1930 г. в Румынии насчитывалось 1425,5 тыс. венгров 
и 1554,5 тыс. лиц с родным венгерским языком; довольно значительное 
расхождение между этими цифрами связано с тем, что на венгерском 
языке говорили не только группы еврейского и цыганского, но и груп-
пы румынского населения. Подавляющая масса венгров (1335 тыс.) на-
ходилась в трех провинциях (Трансильвании, Банате и Кришана-Ма-
рамуреше), входивших ранее в состав Венгрии. Следует отметить, что 
по переписи 1910 г. на этой территории насчитывалось около 1,7 млн. вен-
гров; уменьшение этой цифры к 1930 г. связ'ано главным образом с пе-
реселением части венгерского населения в Венгрию (на 1930 г. в Венг-
рии было 195 тыс. уроженцев Румынии); процесс ассимиляции венгров 
румынами был развит очень слабо. Венгры образовывали несколько 
групп компактных районов: в пограничной области с Венгрией, у Клужа 
и особенно в верховьях Олты и Муреша, где жили венгры-оеклеры: 
кроме того, во многих районах венгры жили вместе с румынами и дру-
гими национальностями. Показателен высокий процент городского вен-
герского населения — ,в городах на 1930 г. находилось 28,5% всех венг-
ров Румынии — последствия периода Австро-Венгерской империи, ког-
да венгры были не только более развитыми по сравнению с румынами 
в экономическом и культурном отношении, но являлись националь-
ностью, господствующей в политическом отношении. 

Численность венгров на конец 1939 г. определяется в 1507 тыс. чел.; 
слабый рост ее по сравнению с 1930 г. (процент венгров в общей массе 
населения за этот период даже снизился с 7,9 до 7,5) объясняется низ-
кими показателями рождаемости венгерского населения и связанным 
с этим небольшим естественным приростом (в 1933—1938 гг. около 5%0). 
В областях, отошедших в 1940 г. к СССР и Болгарии, жили лишь не-
большие группы венгров. Более существенное' влияние на динамику чис-
ленности венгерского населения оказало разделение в 1940 г. Трансиль-
вании, сопровождавшееся переселением свыше 160 тыс. венгров из ет 
югб-западной части (и, возможно! из других областей Румынии) в се 
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веро-восточную часть, включенную в состав Венгрии. В 1944—1945 гг. 
после возвращения этой части Трансильвании обратно Румынии, свыше 
100 тыс. венгров переселились в Венгрию. Именно эти миграционные 
потери вместе с убылью венгерского населения по военным причинам 
привели к сокращению общей численности венгров Румынии. 

По переписи 1948 г. в Румынии насчитывалось 1500 тыс. лиц с род-
ным венгерским языком (по сравнению с 1552 тыс. в 1930 г.); в городах 
на 1948 г. жило около 30% венгров8. Довольно заметно сократилось вен-
герское население в Банате, в области Кр-ишана-Мурамур-еш, но в Тран-
сильвании и особенно в восточных районах ее, куда шло переселение в 
І940 г., численность его возросла (в уезде Муреш с 133 тыс. до 167 тыс., 
в уезде Трей-Сканне с 118 тыс. до. 122 тыс. и т. д.); именно в этих вос-
точных уездах Трансильвании в 1952 г. и была создана Венгерская ав-
тономная область. 

По переписи 1956 г. в Румынии было 1587,7 тыс. венгров по нацио-
нальности и 1653,7 тыс. лиц с родным венгерским языком. Свыше трети 
всего венгерского населения (568 тыс.) находилось в пределах Венгер-
ской автономной области, где венгры составляли 7 , 8 н а с е л е н и я . Боль-
шие группы венгров находились в областях Клуж (257 тыс. чел.— свыше 
20% населения области), Орадеа (244 тыс. чел.— свыше 28% населе-
ния) и др. 

Н е м ц ы поя-вились на территории современной Румынии, как пред-
полагают исследователи этого вопроса, еще в XII в., когда значитель-
ные группы их были приглашены венгерскими королями в качестве 
колонистов для обороны восточных границ Трансильвании. Эги тран-
сильванские немцы, получившие впоследствии название «саксов» (хотя 
основная масса их была выходцами не из Саксонии, а из других земель 
западной Германии), заняли котловины Брашов и Сибиу — у важней-
ших горных проходов через Трансильванские Альпы, часть Тырнав-
ского плато и район у теперешнего города Быстрица. Получив от вен-
герских королей ряд привилегий, в том числе право на самоуправление, 
саксы в течение многих веков жили довольно изолированно, сохраняя 
свой язык и национальные традиции и не подвергаясь сколько-нибудь 
значительной ассимиляции. Другой известной группой немцев Румынии 
являются так называемые «швабы» — потомки немецких колонистов 
XVIII в., прибывших главным образом из долины верхнего Рейна и рас-
селенных преимущественно в Банате на землях, опустошенных в вой-
нах с турками. Швабы Баната не имели столь компактного расселения,, 
как саксы, и обитали среди румынского и венгерского населения, в ре-
зультате чего подверглись некоторой ассимиляции; в частности, отдель-
ные группы их перешли на венгерский язык. 

По переписи 1930 г. в Румынии было 745,4 тыс. немцев по нацио-
нальности и 760,7 тыс. лиц с родным немецким языком (превышение 
численности п-о языку произошло за -счет части еврейского населе-
ния, показавшей своим родным языком немецкий). В Трансильвании на 
1930 г. было 253,4 тыс. немцев, в Банате — 223,2 тыс.; довольно крупные 
группы немцев находились также в Бессарабии и Буковине. В городах 
Румынии на 1930 г. жило 26% немецкого населения, таким образом, 
процент городского населения у немцев был несколько меньше, чем у 
венгров, но значительно выше, чем у румын. 

. Численность немцев в 1939 г., в связи с низким показателем их есте-
ственного прироста, который был в 2,5 раза меньше, чем у румын, воз-
росла всего до 782 тыс. Около 100 тыс. из них оказалось на территории, 

s Данные переписи 1948 г. по A. D o l o p e n t i a , D. С. G e o r g e s c u , Populatia 
Republicii Populare Romane la 25 Januaire 1948, Bucuresti. 1948. 
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отошедшей в 1940 г. к СССР и Болгарии, однако почти все они и, кро-
ме того, довольно значительная группа немцев Южной Буковины и Се-
верной Добруджи переселились в Германию. Другое, еще более значи-
тельное переселение немцев произошло в последние годы войны и в 
первые послевоенные годы. По имеющимся данным, свыше 70 тыс. нем-
цев ушло в Австрию и Германию вместе с отступающими немецко-фа-
шистскими войсками и около 150 тыс. было переселено согласно реше-
ниям Потсдамской конференции. Следует отметить, что в этих переселе-
ниях участвовали, как правило, лишь определенные, главным образом 
зажиточные, слои немецкого населения, которые в период войны сотруд-
ничали с гитлеровскими войсками. Поэтому убыль немецкого населе-
ния как по отдельным районам, так и в отношении городов и сельских 
местностей была примерно равномерной. Наиболее сильное уменьшение 
немецкого населения, как показывают материалы переписи 1948 г. (до-
вольно легко сопоставимые с переписью 1930 г.), произошло в Буковине 
и в Добрудже, т. е. в тех областях, откуда оно было переселено еще в 
1940 г. Численность немцев в Банате снизилась сильнее, чем в Тран-
сильвании. Процент городского немецкого населения на 1948 г. был 
равен 26, т. е. не изменился по сравнению с 1930 г. 

По переписи 1956 г. в Румынии насчитывалось 384,7 тыс, немцев по 
национальной принадлежности и 395,4 тыс. лиц, показавших немецкий 
язык своим родным языком. Две наиболее крупные группы немцев 
(около 150 тыс. каждая) находились .в областях Тимишоара (в Банате) 

я Брошов (Южная Транеильвания), в первой области он:и составляли 
около 14,5% всего населения, во второй—16.5. 

Первые группы е в р е е в на территории Румынии появились еще в 
первые века и. э. вместе с римскими колонистами, однако подавляю-
щая часть их прибыла в позднее средневековье и в новое время из стран 
Пиренейского полуострова, Германии и Венгрии; часть евреев прибыла 
в конце XIX — начале XX в. из России. По переписи 1930 г. в Румынии 
было 728 тыс. евреев по национальности 9; таким образом, Румыния яв-
лялась второй страной зарубежной Европы по численности еврейского 
населения (после Польши). Наиболее крупные группы евреев находи-
лись в Бессарабии (свыше 200 тыс.) и в Молдове (160 тыс.). Большин-
ство еврейского населения (около 70%) жили в городах; в столице 
Румынии Бухаресте было свыше 70 тыс. евреев. Основная масса ев-
реев (518 тыс.) показала своим родным языком идиш, часть — русский, 
венгерский, румынский и украинский; небольшие колонии евреев-се-
фардов, выходцев из Испании и Португалии, основавшихся на юге 
страны, к 1930 г. были почти полностьр ассимилированы. 

Численность еврейского населения Румынии к 1940 г. оценивалась в 
850 тыс. чел. Из этого числа около 300 тыс. евреев находилось в облас-
тях, перешедших в состав СССР, и свыше 70 тыс. бежало туда еще до 
середины 1941 г. в связи с развернувшейся в Румынии кампанией анти-
семитизма. За период войны гитлеровцами было уничтожено свыше 
150 тыс. румынских евреев, а около 10 тыс. евреям удалось бежать в 
другие страны (главным образом в Палестину); кроме того, в первые 
послевоенные годы в Палестину переселились еще 16 тыс. румынских 
евреев. .Переписью 1948 г. в Румынии было зарегистрировано 139 тыс. 
лиц с родным еврейским языком (идиш); действительная численность 
евреев по национальности в это время составляла, вероятно, около 
300 тыс. человек. В последующие годы численность еврейского населе-

9 Некоторые исследователи (см. статью «Евреи» в БСЭ, 1 изд.) считали эту цифру 
заниженной и определяли общую численность евреев Румынии более чем в 1 млн. 
человек. 
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ния Румынии резко снизилась за счет эмиграции в Израиль. Всего за 
1948—1951 гг. из Румынии переселилось 118 тыс. евреев. 

По переписи 1956 г. в Румынии насчитывалось 146,3 тыс. евреев по 
национальности; лишь 23% из них показали своим родным языком 
идиш (по сравнению с 71% в 1930 г.) •—это говорит о продолжающем-
ся процессе языковой ассимиляции. В Бухаресте на 1956 г. находилось 
свыше 45 тыс. евреев. Известно, что в последующие годы из Румынии в 
Израиль переселились еще отдельные группы евреев. 

Из числа других национальных меньшинств Румынии кратко оста-
новимся на динамике численности цыган. Румыния — одна из стран 
зарубежной Европы, где находились большие группы цыган, однако 
за последние десятилетия численность их снизилась почти в два с по-
ловиной раза: с 241 тыс. в 1930 г. до 104 тыс, в 1956 г. Свыше половины 
цыган утратила свой родной язык, однако полная этническая ассими-
ляция их была, по-видимому, сравнительно небольшой и сокращение 
числа цыган связано главным образом с огромной убылью цыганского 
населения за годы войны. Резкое сокращение численности групп дру-
гих национальных меньшинств (русских, болгар, турок и др.) связано 
главным образом с переселением части их в страны основного обита-
ния того или иного народа. 

t}: # % 

Вторая рассматриваемая нами страна — Болгария по сравнению с 
Румынией имеет менее сложный национальный состав; национальные 
меньшинства в ней составляют 15%. После освобождения страны от 
власти турок и образования самостоятельного Болгарского княжества 
(1878 г.) его границы сильно изменились. В 1885 г. Болгария присоеди-
нила к себе Восточную Румелию, а после Балканских войн 1912— 
1913 гг. — большую часть Фракии, однако была вынуждена уступить 
Румынии Южную Добруджу, а Турции—район г. Адрианополя. Сле-
дует отметить, что после второй Балканской войны в Болгарию из вое-
вавших с ней стран — Греции, Югославии и Турции прибыло более 
250 тыс. болгарских беженцев 10. Последнее значительное территориаль-
ное изменение произошло после первой мировой войны, когда Болгария, 
воевавшая на стороне Германии и Австро-Венгрии, оказалась в рядах 
побежденных. По Нейскому договору 1919 г. Болгария уступила Гре-
ции Западную Фракию, а Югославии — два пограничных района (Ба-
силевградский и Царибродский). В 1940 г., как уже отмечалось выше, 
Южная Добруджа была возвращена Болгарии. 

Переписи населения в Болгарии проводятся с 1880 г., однако в свя-
зи с большими территориальными изменениями страны использование 
материалов старых переписей весьма затруднено. Первая перепись на-
селения Болгарии, проведенная после войны 1914—1918 гг., а имен-
но— перепись 31 декабря 1920 г., определила общую численность 
в 4847,0 тыс. человек. Последующие переписи 31.XIL 1926 и 31.XII. 
1934 г. свидетельствовали о довольно быстром росте численности насе-
ления соответственно до 5478,7 тыс. и 6077,9 тыс. чел. Значительные 
темпы роста населения были связаны с высокими показателями рож-
даемости (несколько превышающими показатели рождаемости населе-
ния Румынии). Однако постепенное снижение рождаемости в 1920-х и 
1930-х гг., как показывает табл. 3, превышало по своим темпам сниже-
ние смертности и приводило к постепенному сокращению естественно-
го прироста. Следует отметить сравнительно слабый рост городского 

10 S. P. L a d a s, The ezcange of minorities Bulgaria, Greece and Turkey, New 
York, 1932. 
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населения, составившего в 1920 г.— 19,9, а в 1934 г.—<21,4% от общей 
численности населения. 

Несмотря на слабое экономическое развитие Болгарии, эмиграция 
из нее в 1920-х гг. была развита слабо, если не считать переселения 
в Грецию значительной части греков Болгарии (всего с 1918 по 1928 гг. 

Т а б л и ц а 3 
Основные показатели естественного движения населения 

Болгарии* 

Периоды 

1921-
1926-
1931-
1936-
1941-
1946-
1951-
1956-

-1925 гг. 
-1930 гг. 
-1935 гг. 
-1940 гг. 
-1945 гг. 
-1950 гг. 
-1955 гг. 
-1960 гг. 

Рождаемость 

39.0 
33 .1 
29 ,3 
23.3 
22.4 
24 ,8 
20,6 
18.2 

Смертность 

20,8 
17,9 
15,5 
13,7 
13,4 
12,3 

9 ,9 
8 , 7 

Ест. прирост 

18,2 
15,2 
13,8 
9 ,6 
9 ,0 

12,5 
10,7 
9 ,5 

* Таблица составлена по «Статистически годишник на Народна Республика 
България», 1961, София. 

около. 60 тыс. человек). К 1930 г. в странах Западной Европы и 
Сев. Америки было всего около 40 тыс. уроженцев Болгарии. Однако в 
1930-х годах в связи с дальнейшим ухудшением социально-экономиче-
ских условий в Болгарии и в частности в связи с установлением там 
профашистского режима, эмиграция усиливается; к 1940 г. за предела-
ми страны находилось уже около 150 тыс. ее уроженцев. 

Численность населения Болгарии перед началом, второй мировой 
войны—<к началу 1940 г.— оценивается в 6310 тыс. человек; после 
присоединения Южной Добруджи эта цифра должна была составить 
не менее 6700 тыс. чел., однако вследствие того, что обмен населением 
между Болгарией и Румынией имел для Болгарии, как отмечалось вы-
ше, отрицательный баланс, общая численность ее населения составила 
лишь около 6650 тыс. человек. Людские потери Болгарии во второй 
мировой войне были незначительны; по имеющимся сведениям, они со-
ставляли всего 20 тыс. человек. И хотя естественный прирост населения 
в это время еще более снизился, вое же он превышал военные потери, и 
общая численность населения Болгарии продолжала возрастать, соста-
вив к концу 1945 г. примерно 6940 тыс. человек. Перепись населения, 
произведенная 31.XII. 1946 г., т. е. уже после победы демократических 
сил и образования Болгарской Народной Республики, определила об-
щую численность ее населения в 7029,3 тыс. человек. 

В первые послевоенные годы темпы роста населения Болгарии зна-
чительно возросли, главным образом в связи с резким сокращением 
смертности. Однако в 1950-е годы продолжающийся процесс сокраще-
ния рождаемости привел к снижению ёстественного прироста. Вторая 
послевоенная перепись населения Болгарской Народной Республики 
1 .XII. 1956 г. дала общую численность населения в 7613,7 тыс. человек. 
Таким образом, <с 1946 по 1956 г. население возросло на 8,3% (с 1920 
по 1926 г.— на 13%). Довольно сильно увеличилось городское населе-
ние, составившее в 1946 — около 25, а в 1956 г.— 33,6% от общего чис-
ла жителей страны. Одной из особенностей структуры населения старой 
Болгарии было постоянное, хотя и небольшое, преобладание численно-
сти мужчин (в 1926 г. мужчины составляли 50,2% населения, в 1934 г.— 
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Т а б л и ц а 4 

Т а б л и ц а национального с о с т а в а 
Болгарии 

Численность в тыс. 
Народы человек 

1930 г. 1956 г. 

В с е г о 6095 7 6 1 3 , 7 
Б о л г а р ы 4765 6 5 0 6 , 5 
Македонцы (180) 1 8 7 , 8 
Русские 18 1 0 , 5 
Ч е х р и словаки 5 1 , 2 
Евреи 50 6 , 1 
Н е м ц ы 5 1 , 2 
Р у м ы н ы 140 3 , 7 
Греки 15 7 , 5 
Ц ы г а н е 147 1 9 7 , 9 
А р м я н е 2 8 2 1 , 9 
Т у р к и 705 6 5 6 , 0 
Т а т а р ы 13 6 , 0 
Д р у г и е 2 4 7 , 9 

50,3) в отличие от подавляющего большинства других стран зарубеж-
ной Европы, где численность мужчин ниже численности женщин. Не-
значительное превышение численности мужчин было отмечено даже пе-

реписью 1946 г., и только перепись 
1956 г. показала небольшое чис-
ленное преобладание женского на-
селения. 

Болгария, как уже отмечалось 
выше, является по существу одно-
национальной страной, но со значи-
тельным процентом национальных 
меньшинств: турок, цыган и др. 
Это обстоятельство поставило зада-
чу определения национального со-
става населения, которая и была 
разрешена в ходе переписей. Пере-
писи населения 1920, 1926 и 1934 гг. 
включали в свою программу во-
прос о национальности и родном 
языке, однако в официальных пуб-
ликациях обычно фигурировали 
лишь данные о языке. Переписи 
1946 и 1956 гг. также учитывали 
национальный состав населения, 
однако прямое сопоставление их с 
довоенными переписями затруднено 

П р и м е ч а н и е : Численность националь- J „ 
ных групп на 1930 г. подсчитана нами с учетом Т е р р И Т О р И Э Л Ь Н Ы М И И З М е н е Н И Я М И Б о Л -

гарии. Приводимые в табл. 4 дан-
ные о национальном составе Бол-
гарии на 1930 г. подсчитаны на-
ми с учетом населения Южной 
Добруджи. 

Дийамика численности болгар, 
как и в случае с румынами, доволь-
но точно отражена общей динами-

кой численности населения страны. Более детальный анализ этой ди-
намики затруднен отсутствием точных данных о численности македон--
цев, включенных в довоенных переписях в состав болгар. Следует 
отметить, что переписи населения 1920—1934 гг. выделяли в качестве 
особой национальности группу болгар-мусульман, так называемых по-
маков. По переписи 1920 г. в Болгарии было 88,4 тыс. помаков, в 
1926 г.— 102,4 тыс., в 1934 г.— 134,1 тыс. В настоящее время помаки 

считаются этнографической группой болгарского народа; их численность 
составляет около 140 тыс. человек. 

Сопоставление данных болгарских переписей показывает постепен-
ное увеличение процента болгар, примерно с 80% в 1920 г. до 85,5% 
в настоящее время. Этот рост связан главным образом с сокращением 
численности национальных меньшинств страны, так как естественный 
прирост болгар по своим темпам был ниже естественного прироста ос-
новных национальных меньшинств: турок, цыган и даже близких к 
болгарам македонцев. Другим отличием от Румынии, где темпы есте-
ственного прироста у основной национальности были значительно выше, 
чем у национальных меньшинств, является и более высокий процент 
городского болгарского населения. На 1956 г. в городах жило около 
35% всех болгар. 

данных болгарских переписей 1926 и 1934 гг. (по 
W. W i n k l e r , Statistisches Handbuch der euro-
p'aischen Nationalitaten, Wien, 1931; «Resultats 

du recensement de la population 1934», Sofia, 1938). 
Численность македонцев определена приблизи-
тельно. Данные на 1956 г. по «Преброяване ^ а 
населението в Н. Р. България на 1 дек. 1956 Г>, 
ч. 2, София, 1960. 
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Т у р к и — крупнейшее национальное меньшинство Болгарии; они яв-
ляются потомками различных тюркоіязычных групп, переселившихся из 
Малой Азии. Колонизация турками Болгарии, развернувшаяся вскоре 
после ее захвата (конец XIV — начало XV в.), вначале преследовала 
скорее военные, нежели экономические цели —группы турок оседали 
в первую очередь в крупных городах и вдоль основных дорог. Посте-
пенно, однако, выявились два основных колонизационных района: один 
в северо-восточной части страны-—от Придунайской равнины до побе-
режья Черного моря, е центром в г. Шумен, второй — в южной части 
страны — к юго-востоку от Пловдива, по долине Марицы и в гористых 
районах, куда пришли скотоводческие турецкие племена юркжов и коня-
ров. В обеих этих областях уже к концу XV в. турки, по-видимому, со-
ставляли большинство населения, а прежние обитатели этих мест были 
оттеснены в другие районы. 

Турецкая колонизация Болгарии, достигнув максимума к началу 
XIX в., начинает затем идти на убыль. Значительные группы турок (до 
25% от общего числа их) покинули Болгарию во время освободитель-
ных восстаний болгар во второй половине XIX в. и после получения 
Болгарией независимости; большая группа турок (около 50 тыс. чело-
век) была вынуждена покинуть страну во время Балканских войн. Пе-
реселение турок из Болгарии продолжалось и после первой мировой 
войны. В 1925 г. между Болгарией и Турцией было заключено согла-
шение об обмене населением, предусматривавшее переселение в Тур-
цию всех турок, которые изъявят согласие. По этому соглашению за 
период с 1928 по 1940 г. (главным образом с 1934 по 1940 г.) из Бол-
гарии было переселено свыше 100 тыс. турок11. 

Эмиграция турок покрывалась до середины 1930-х годов высокими 
темпами естественного прироста турецкого населения. По переписи 
1920 г. в Болгарии было 520 тыс. турок, по переписи 1926 г.— свыше 
570 тыс., по переписи 1934 г. — около 580 тыс. Наиболее крупные груп-
пы их находились в это время в околиях Шумен, Ардино, Круловград, 
Исперих, Кубрат и Терговице, в каждой из которых они составляли 
свыше половины населения. Основная масса турок проживала в сель-
ской местности, однако в отдельных городах турки составляли высокий 
процент населения (Момчилград — 74, Никополь — 64, Омертаге — 47, 
Кирджали—41%). Языковая ассимиляция турецкого населения была 
развита довольно слабо; к сожалению, анализ этого вопроса сильно 
затруднен тем, что часть цыган показала своим родным языком турецкий. 

Некоторая убыль турецкого населения в предвоенные годы (основ-
ные группы переселенцев шли из района Шум-ена « Стара За горы) была 
компенсирована присоединением Южной Добружди, где находилось 
около 100 тыс. турок. Во время войны и в первые послевоенные годы 
переселение турок из Болгарии почти приостановилось (1941—1945 гг.— 
9 тыс.; 1945—1949 гг.— 5 тыс.), однако в 1950 г. вновь приняло широ-
кий размах. Всего за 1950—1951 гг. из Болгарии в Турцию выехало 
свыше 150 тыс. чел 12 

По переписи 1956 г. в Болгарии было 656 тыс. турок; наиболее круп-
ные группы их находились в округе Хасково (191 тыс.), Русе (149тыс.) 
и Коларовград (118 тыс.). В городах находилось лишр около 14% всех 
турок. . 

Значительный интерес представляет динамика численности цыган-
ского населения Болгарии. Цыгане пришли в Болгарию из Малой Азии 

11 Н. L. К о s t a nick, Turkish resettlemenbt o f Bu lga r ian Turks, Los Angelos 
1957. 

12 «Статистически годишник...», цит.. выше. 

5 Советская этнография, N> 3 
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вскоре после завоевания Болгарии турками л распространились по 
всей ее территории. По переписи 1920 г. в Болгарии насчитывалось око-
ло 100 тыс. цыган, по переписи 1926 г.—135 тыс. По материалам пере-
писи 1934 г. численность цыган по родному языку определялась в. 
80,5 тыс. человек, однако известно, что свыше трети цыган было к это-
му времени ассимилировано в языковом отношении и говорило по-бол-
гарски и по-турецки. Основная масса цыган вела полуоседлый образ 
жизни, переходя от одного населенного пункта к другому, занимаясь 
различными ремеслами и случайными заработками. Наиболее крупные 
группы цыган были в околиях Софийской и Лом. В присоединенной в. 
1940 г. Южной Добрудже находилось около 12 тыс. цыган. Свыше 
половины всех цыган — мусульмане. 

События второй мировой войны довольно слабо коснулись цыган-
скою населения Болгарии, возможно, что в ней укрылись и некоторые 
группы цыган из соседних стран; в результате этого численность цы-
ганского населения Болгарии стала больше, чем в какой-либо другой: 
европейской стране. Небольшая убыль цыганского населения в 1950— 
1951 гг., когда около 5 тыс. их переселилось вместе с турками в Тур-
цию, была перекрыта естественным приростом. По переписи 1956 г. в-
Болгарии было 198 тыс. цыган, из них в округе Пловдив — около 32 тыс. 
и округе Враща — 30 тыс. Свыше 36% всех цыган жило в городах. 

Сокращение численности других национальностей Болгарии связа-
но главным образом с их эмиграцией. Основная масса румынского на-
селения, оказавшегося в границах Болгарии, была переселена в Румы-
нию в 1940 г. Сокращение численности еврейского населения, большая 
часть которого представляла собой потомков переселенцев из Испании, 
так называемых сефардов, говорящих на языке испаньоле, также свя-
зано главным образом с переселением основной массы их (свыше: 
40 тыс.) в Палестину — Израиль; от преследования нацистов погибло 
около 10 тыс. болгарских евреев. Сокращение численности русских и 
армян связано с переселением части их в СССР. 

В заключение следует кратко остановиться на изменении националь-
ной политики в Румынии и Болгарии. В старой боярской Румынии и 
монархистской Болгарии проводилась жестокая политика националь-
ного угнетения. Язык национальных меньшинств был изгнан не только 
из государственных, но и из общественных учреждений; ряд законода-
тельных актов был направлен на то, чтобы лишить национальные мень-
шинства права пользоваться своим языком, закрыть их школы и, нако-
нец, лишить их самых элементарных политических и гражданских прав. 
Только с победой народной власти в Румынии и Болгарии создались-
условия для решения национального вопроса. 

В настоящее время национальные меньшинства в народных респуб-
ликах Румынии и Болгарии обладают теми же правами, что и основные 
национальности этих стран. На языках национальных меньшинств из-
даются газеты и книги; дети обучаются в школах, где преподавание 
ведется на языках национальных меньшинств. Все национальности этих, 
стран рука об руку участвуют в строительстве социализма. 

S U M M A R Y 

Analysed in the article is the national composition of the population of Rumania^ 
and Bulgaria from the 1920's to the mid-1950's The analysis is based on the data of 
censuses held in these countries. The author gives special attention to the changes in 
the size of the principal national minority groups — t h e Hungarians, Germans and Jews-
in Rumania, the Turks and Gipsies in Bulgaria. The reduction of the size of these mi-
nority groups in Rumania and Bulgaria is primarily connected with their migration to ' 
the countries where the bulk of these nationalities resides. This has led to greater h o m o -
genity of the population in Rumania and Bulgaria. 


