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СВОЕОБРАЗИЕ ПРОЦЕССОВ УРБАНИЗАЦИИ 
В НИГЕРИИ

С завоеванием государственной независимости народами Африки 
заметно ускорились некоторые социально-демографические процессы, 
проявлявшиеся прежде не столь динамично в силу колониальных ус
ловий. Одним из таких важных процессов является интенсивная урба
низация— большой прилив населения в города, процесс перераспреде
ления рабочей силы между городом и деревней.

Урбанизационный «взрыв» в Тропической Африке, связанный с раз
ложением родо-племенных отношений и развитием товарного хозяйст
ва, протекает здесь в последние годы значительно быстрее, чем в стра
нах развитого капитализма в период промышленной революции. Чис
ленность городских жителей в большинстве стран Тропической Африки 
растет почти вдвое быстрее, чем общая численность их населения. Так, 
в Западной Африке число горожан увеличивается каждые 10 лет более 
чем вдвое.

Ускоренные темпы социально-демографических сдвигов населения 
объясняются целым рядом причин. Освобождение от оков колониализ
ма, сдерживавшего длительное время социально-экономическое разви
тие африканских стран, послужило толчком к бурному возрождению 
народов этого континента, к резкому ускорению темпов их историческо
го развития.

Надо учитывать также, что процессы урбанизации, неразрывно свя
занные с индустриализацией, протекают в странах этого региона в со
вершенно других условиях, чем те, что существовали в странах Запада 
в период становления в них капиталистического производства. Изме
нилась международная обстановка, изменились внешнеэкономические 
условия, достигнут значительный научно-технический прогресс. Индуст
риализация на базе новой техники позволяет развивающимся народам 
переступить через целую историческую эпоху социально-экономическо
го развития. Подчеркивая положительное значение этого фактора, нель
зя забывать и о тех серьезных проблемах, которые порождаются проти
воречием между современным научно-техническим прогрессом, с одной 
стороны, и всей системой социально-экономических отношений в разви
вающихся странах — с другой. «Хотя и верно, что развивающиеся .стра
ны обладают несомненным преимуществом, так как в их распоряжении 
имеется огромный потенциал современной техники, тем не менее не 
приходится сомневаться в том, что для того, чтобы освоить этот по
тенциал, им нужно разрешить проблемы такого размера и масштаба, 
которые не имели себе равных в процессе постепенного технического 
прогресса передовых стран»1.

Для анализа современных процессов урбанизации важно иметь не
которое представление о городских поселениях в странах этого регио-

1 «Торговля и развитие», т. 2, «Документы конференции ООН по вопросам тор
говли и развития», М., 1965, стр. 101.

'74



на. Д о начала колонизации городские поселения в Тропической Африке 
сложились далеко не повсеместно. Однако в отдельных районах с отно
сительно высоким уровнем социально-экономического развития уже су
ществовали довольно крупные центры местного ремесла и торговли, 
столицы феодальных княжеств. Среди стран Тропической Африки по 
количеству городских поселений и по уровню развития городов выдели
лась Нигерия. Редкая страна в Африке насчитывает такое количество 
тородов с «доколониальным стажем», как Нигерия. Из 89 городов стра
ны с населением свыше 20 тыс. многие возникли до прихода англичан 
и только четыре были основаны колонизаторами. Это Джое и Энугу, 
развитие которых связано с горнодобывающей промышленностью, Ко
луна, построенная колонизаторами как административный центр Север
ной Нигерии, и Порт-Харкорт — наиболее удобный порт для вывоза ми
нерального и сельскохозяйственного сырья из Восточной области. Сама 
столица страны, Лагос, подверглась радикальной перестройке, но воз
никла она не на пустом месте. На о. Лагос до прихода англичан уже 
существовало поселение йоруба, правда сравнительно небольшое.

Основанные задолго до начала колонизации древние города Ниге
рии привлекают внимание многих исследователей. Города хауса, слу
жившие торгово-ремесленными и религиозными центрами для Северной 
Нигерии, были известны арабским и европейским купцам много веков 
н а з а д 2. Так, г. Кано существует более 1000 лет, а с XV в. он считался 
одним из крупнейших торговых центров Западной Африки. Купцы Кано 
вели обширную торговлю не только со странами Африки, но и вывозили 
изделия местных ремесленников на европейские рынки. Широко были 
развиты здесь разнообразные ремесла: ткачество и крашение тканей, 
кожевенное и гончарное производство, славились своими изделиями зо
лотых дел мастера, городские ремесленники производили сотни тысяч 
нар обуви для продажи в другие африканские страны.

В восточной части страны более 500 лет известен г. Калабар, в 
XVI в. был основан г. Онитша, ставший впоследствии крупным торго
вым центром на нижнем Нигере: Весьма высокого уровня развития до
стигли еще до начала колонизации такие города Западной Нигерии, как 
Ойо, И ф е 3, а такж е Бенин в Средне-Западной области.

С приходом англичан в середине XIX в. в Нигерию развитие городов 
страны было нарушено. Некоторые старые центры были разрушены и 
разграблены завоевателями. Так, почти полностью был уничтожен 
г. Бенин, не пожелавший подчиниться колонизаторам. По словам путе
шественников, посетивших город в конце XVIII в., в нем жило около 
80 тыс. человек, а в 1931 г., через 30 лет после бомбардировки Бенина 
английскими кораблями, население его составляло лишь 8,5 тыс.

Многие старые города, особенно бывшие ремесленные и торговые 
центры, пришли в упадок в связи с ввозом фабричных изделий из метро
полии.

Коммерческие центры Северной Нигерии оказались изолированными 
из-за перемещения основных торговых путей к побережью по мере раз
вития морской торговли. Хозяйственные связи между севером и югом 
страны развивались медленно. Сохранению социально-экономической от
сталости способствовала и английская администрация, поддерживавшая 
местных феодальных правителей.

Основным фактором, коренным образом изменившим темпы и на
правление развития городов в Тропической Африке, было насильствен
ное насаждение в колониальный период капиталистических отношений 
в сельскохозяйственном производстве. Товарно-денежная экономика

2 См. Д . А. О л ь д е р о г г е ,  Западный Судан в XV—XIX вз., М.— Л., 1960.
3 См. Н. Б. К о ч а к о в а, Города-государства йорубов, М., 1968.
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ускорила распад традиционных общинных связей. Возникла специали
зация отдельных районов на экспортных культурах. Развитие товарно
го производства в деревне, расширение площадей под экспортными 
культурами привели к сокращению сельскохозяйственных земель под 
традиционными потребительскими культурами, а это, в свою очередь, 
при сохранении отсталой системы земледелия обусловило сокращение 
объема производимого в стране продовольствия. Вместе с тем развитие 
товарного сектора в сельскохозяйственном производстве вызвало рост 
социальной дифференциации среды крестьянства, обезземеливание 
одних производителей и обогащение других. Связанное с выш еуказан
ными факторами растущее относительное аграрное перенаселение и 
стало причиной резких демографических сдвигов населения. «Капита
лизм,— указывал В. И. Ленин,— необходимо создает подвижность на
селения, которая не требовалась прежними системами общественного 
хозяйства и была невозможна при них в сколько-нибудь широких раз
мерах» 4.

По степени урбанизированное™ населения Нигерия выделяется среди 
стран тропической части континента. В большинстве государств этого 
региона городское население составляет менее 10%. В Нигерии по пере
писи 1952— 1953 гг., когда впервые было принято определение городско
го поселения для страны и введена единая система учета, городские ж и
тели составляли 18% населения (включая все пункты, насчитывающие 
свыше 5 тыс. человек), причем более половины горожан (52,6%) были 
сосредоточены в городах, насчитывавших свыше 20 тыс. жителей. Всего 
городов такой величины в 1953 г. в Нигерии было 54, в 1963 г. их число 
возросло до 89, причем в 23 из них население превышало 100 тыс. че
ловек. Два города Нигерии — Лагос (665,2 тыс.), столица страны, и 
Ибадан (627,4 тыс.) 5 бывшая столица Западной области,— самые круп
ные города Тропической Африки по численности населения.

Города размещены по территории страны крайне неравномерно: бо
лее половины населенных пунктов, насчитывающих свыше 100 тыс. ж и
телей, сконцентрировано в Западной области (из 23 таких городов здесь 
расположено 13), причем почти все они находятся на территории, насе
ленной народностью йоруба. На этот район, площадь которого состав
ляет немногим более 8% территории страны, приходится почти треть 
городского населения Нигерии. Как размер, так и численность городов 
в этсм районе являются уникальными для Тропической Африки. Многие 
зарубежные исследователи считают стремление йоруба к большим ком
пактным поселениям традиционной чертой их быта, связанной с необ
ходимостью обороны в прошлые века. Западным исследователям Афри
ки, по-видимому, выгодно выделить именно этот фактор, чтобы еще раз 
напомнить о том, что «с приходом англичан... оборона перестала быть 
первостепенной необходимостью» 6.

Возникновение и рост городов, как указывал Ф. Энгельс, связаны с 
развитием производительных сил, с отделением ремесла от земледелия,, 
классовой дифференциацией общества.

Данные новейших археологических исследований свидетельствуют,, 
что территория, населенная народностью йоруба, является одним из 
древнейших в Тропической Африке районов, где получили значительное 
развитие оседлое земледелие, ремесла и возникли раннеклассовые госу
дарства7. Становление и развитие городских поселений в этом регионе —

4 В. И. Л е н и н ,  Развитие капитализма в России, Поли. собр. соч. т. 3, стр. 60О.
5 Подсчитано автором на основании данных: «Annual abstract of statistics» , Lagos, 

1965, стр. IIS'—116.
6 J. M i t c h e l .  Joruba tow ns, «E ssays on African population», ed. by Barbour and  

Prothero, London, 1961, p. 284.
7 См.: M. S t u i v e r, N. J. van der M e r w e ,  Radiocarbon chronology of the iron  

age in Sub-Saharan Africa, «Current Anthropology», 1968, vol. 9, No. 1.
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не только как оборонных пунктов, но и как торговтьремесленных, адми
нистративных и религиозных центров — говорит об относительно высо
ком уровне развития производительных сил.

При анализе современных процессов урбанизации необходимо обра
тить внимание на такую характерную для старых городов страны чер
ту, как большой процент занятости городского населения в сельскохо
зяйственном производстве. В зарубежной научной литературе возникли 
споры относительно самого определения такого типа поселения. Некото
рые авторы считают для крупных населенных пунктов Нигерии более 
подходящими термины «агрогорода» или «урбанизированные деревни», 
как иногда называют испанские мессеты или большие сельскохозяйст
венные поселения восточной части Венгерской долины.

Разумеется, занятия населения имеют важнейшее значение для опре
деления характера «городского» и «сельского» поселения. Но едва ли 
правильно давать типологическую характеристику поселения только на 
основании процента занятых в сельском хозяйстве, без учета социально- 
экономической структуры общества, уровня развития его производи
тельных сил. «Каждой форме цивилизации соответствовало свое понятие 
города..., — пишут прогрессивные французские исследователи.— Некото
рые даж е самые прославленные города древности, населенные в основ
ном земледельцами, мы, несомненно, не могли бы причислить к разря
ду городских поселений, если бы подошли к ним с меркой XX века»8.

В нигерийской переписи 1952— 1953 гг. к  городам были отнесены все 
компактные поселения, насчитывавшие свыше 5 тыс. жителей. Возмож
но, такой упрощенный подход к определению города дает основание сом
неваться в применимости современного термина «город» ко всем круп
ным поселениям Нигерии. Действительно, далеко не все пункты, насчи
тывающие свыше 5 тыс. жителей, даж е если учтена компактность и эко
номическая взаимосвязанность поселения, можно отнести к городским. 
Город характеризуется, в первую очередь, не численностью населения 
или размером занимаемой им территории, а его функциональным значе
нием. «Город является центром притяжения прилегающего к нему райо
на,— отмечал Н. Н. Баранский,— выполняя для этого района функ
ции прежде всего и чаще всего торговые и промышленные, а затем ад
министративные и культурные»9.

Недостаток статистического материала не позволяет дать функцио
нальную характеристику всех крупных поселений Нигерии, однако если 
рассматривать пункты, насчитывающие свыше 20 тыс. жителей, то нель
зя не заметить, что все они представляют собой элементы довольно раз
витой социально-экономической жизни, основанной на товарно-денеж
ных отношениях. Функциональное значение этих поселений* отличает их 
от докапиталистического города как торгово-ремесленного, администра
тивного или оборонного центра.

Вследствие неравномерности социально-экономического развития Ни
герии, сводящегося практически только к  росту производительных сил 
городских поселений, роль городов страны во всех областях жизни все 
более возрастает. В условиях крайней отсталости сельской периферии 
усиливается значение города не только как экономического центра, но
сителя более высокого уровня производительных сил, но и как общест
венно-политического центра, сосредотачивающего массу наиболее про
двинутого в социально-культурном отношении населения. В городах 
Нигерии, как, впрочем, и в других странах, выше грамотность населе
ния, выше уровень доходов, уровень жизни, лучше состояние здраво
охранения, здесь сосредоточены культурно-просветительные учреждения

8 Ж. Б о ж е - Г а р н ь е  и Ж. Ш а б о ,  Очерки по географии городов, М., 1967, 
стр. 36.

9 Н. Н. Б а р а н с к и й .  Об экономико-географическом изучении городов, «Вопро
сы географии», 19416, № 2, стр. 21.
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(пресса, радио, кино и т. д.), значительно слабее влияние местных тра
диций и обычаев и т. д.

С перспективностью городов, с их относительно более быстрым эко
номическим и социальным развитием связана их притягательная сила 
«Город чаще всего рассматривается как избавление от сельской нищеты 
Именно туда устремляются безработные и голодные» 10.

Процессы урбанизации в Нигерии, как было уже отмечено, сущест
венно отличаются от тех, что имели место в Европе в начальный период 
индустриализации. Если в период роста фабричного производства в. 
странах Европы демографические сдвиги населения были вызваны не
только развитием капиталистических отношений в деревне и обезземе
ливанием крестьянства, но и растущим спросом на рабочую силу в раз
вивающихся индустриальных центрах, то урбанизационный взрыв в. 
Тропической Африке не связан с резким увеличением промышленного 
производства, скорее он вызван растущим разложением общинных отно
шений в деревне и избытком рабочей силы в сельском хозяйстве. Как 
писал К. Маркс, «постоянное течение к городам предполагает в самой 
деревне скрытое перенаселение...» п .

Современные миграционные процессы в Тропической Африке имеют 
ряд своих специфических особенностей. Поскольку характер миграцион
ных процессов определяется существующим общественным строем, уров
нем развития производительных сил и производственных отношений,, 
особенности социально-экономического развития африканских стран, 
определяют и основные особенности демографических сдвигов насе
ления.

Растущее скрытое аграрное перенаселение выбрасывает на рынок тру
да все возрастающее количество излишков рабочей силы, однако при 
существующем уровне и темпах экономического развития город не в со
стоянии обеспечить работой и человеческими условиями жизни всех при
бывающих. В результате далеко не все мигранты получают возможность 
закрепиться в городе. Часть из них оседает в городе на положении иж 
дивенцев своих родственников, некоторые вынуждены возвращаться на 
прежнее место жительства. Те же из мигрантов, которым посчастливи
лось найти работу в городе, не порывают связей с деревней, продолжая 
рассматривать ее как наиболее надежное пристанище во всех преврат
ностях городской жизни.

Значительная часть мигрантов отправляется в город на заработки 
временно, в сезон, когда сельскохозяйственная активность резко сниж а
ется. Этот вид миграции, так называемое отходничество, распространен 
в Тропической Африке наиболее широко.

Внутренние миграции населения в Нигерии, связанные с развитием 
капиталистической экономики, еще слабо изучены, причем отчасти это- 
обусловлено недостатком статистического материала. Например, дан
ные о распределении городских жителей по месту рождения, имеющиеся 
в переписи 1952— 1953 гг., весьма неполны, не ведется в стране стати
стического учета возвратной миграции. Поскольку возможности исследо
вания миграционных процессов в Нигерии ограничены, основное вни
мание ниже будет уделено отходничеству, как одной из наиболее ха
рактерных и специфических черт, современных миграционных процессов 
в стране. Имеющиеся данные позволяют выделить основные районы, 
где особенно развито отходничество населения, а также главные цент
ры использования рабочей силы.

По интенсивности отходничества сельскохозяйственного населения 
в Нигерии выделяется, в первую очередь, Восточная область — один: 
Из самых густозаселенных районов страны. В отдельных ее частях.

10 Ж . Б о ж е - Г а р н ь е и  Ж . Ш а б о, Указ. раб., стр. 34.
11 К- М а р к с, Ф. Э н г е л ь с, Соч., т. 23, стр. 657.
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плотность населения превышает 300 чел. на 1 км2 (юг провинции Онит- 
ша, север провинции Оверри). Высокая плотность населения на рас
сматриваемой территории и примитивная система земледелия (господ
ствует переложная система, основное орудие труда — мотыга) вызы
вают острый земельный голод, заставляющий крестьянина мигрировать 
на большие расстояния в поисках дополнительного заработка, который 
он может получить либо работая на кулацких фермах, либо арендуя 
на сельскохозяйственный сезон земельный участок в других районах, 
либо нанимаясь на работу в городе.

Если по переписи 1931 г. выходцы из Восточной области составляли 
в Лагосе незначительную долю жителей — 4%, то к 1950 г. их удель
ный вес в общей численности населения столицы вырос почти в три 
раза. Основные жители Восточной области — ибо — составляли до на
чала гражданской войны в Нигерии преобладающую часть населения 
некоторых городов, расположенных за пределами их этнической терри
тории (например, К алабара). Они насчитывают около 40% пришлого 
элемента в городах Кано, Кадуна, Зариа в Северной Нигерии и свыше 
трети жителей г. Сапеле, расположенного в Средне-Западной области 12. 
В 1967 г. в результате сложившейся в стране политической обстановки 
наблюдался значительный отлив ибо из северных районов Нигерии. 
Однако официальных статистических данных о размерах этого обрат
ного потока еще не опубликовано. Предполагается, что почти все ибо 
мигрировали из основных городов севера в Восточную область.

Выделяется по отходничеству и район Сокото в Северной Нигерии, 
также имеющий значительную плотность населения, особенно в своей 
северной части (80— 150 чел. на 1 км2). Хотя плотность населения в 
этом районе и не столь высока, как в Восточной области, относительное 
аграрное перенаселение обусловлено здесь рядом других факторов. 
Важнейшие из этих факторов — недостаточное использование сельско
хозяйственных земель из-за слабого развития ирригационной системы 
в этих засушливых районах, затяжной сухой сезон (до 8 месяцев), в 
который сельскохозяйственная активность населения резко сокраща
ется, господство докапиталистических отношений, препятствующих 
подъему производительных сил в сельском хозяйстве на данной терри
тории. Все это и вызывает массовый отход населения на период сухого 
сезона в города Северной области (Кано, Джое и др.) или в какаопро- 
изводящие районы Западной области в поисках подсобного заработка.

Во время переписи 1952— 1953 гг. на 16 официальных пунктах, 
установленных на основных дорогах Северной области, было зареги
стрировано 250 тыс. мигрантов, из которых почти три четверти проис
ходили из провинции Сокото13. В этом районе ежегодно от 25 до 50% 
всех взрослых мужчин покидают свои родные селенияи .

Отходничество как специфическая черта миграционных процессов- 
в Тропической Африке привлекает внимание многих зарубежных ис
следователей. Подчеркивая распространенность этого явления, иссле
дователи приходят к выводу о равновесии обмена между городом и де
ревней в этом регионе и тем самым отрицают социально-демографиче
ские сдвиги населения на рассматриваемой территории. Абсурдность 
такого утверждения очевидна. «Закон всякого развивающегося товар
ного и тем более капиталистического хозяйства, — указывал В. И. Л е

12 Подсчитано автором на основании данных: «Population census of Nigeria. 
1952—4963», L agos, 4953— 1964; «Population census of L agos, 1950», Kaduna^, 1961; «Po
pulation census of the Northern region of N igeria. 1953», L agos; 1953— 1964; «Popula
tion census o f the W estern region of N igeria, 1962», L agos, 1953— 1954.

13 М. P г о t h e r o, M igratory labour from North-W estern N igeria, «Africa», 195(7, 
vol. 27, № 3 , p. 251— 261.

14 M. P r o  t h e r o ,  M igrant labour in W est Africa* «Journal of Local Administration 
overseas», July, 1962, p. 154.
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нин, — что индустриальное (т. е. неземледельческое) население возра
стает быстрее земледельческого, отвлекает все больше и больше насе
ления от земледелия к промышленности обрабатывающей» 15. Эти так 
называемые отхожие промыслы, характерные и для Европы в XIX в., 
можно считать специфической чертой раннего периода развития капи
тализма.

Бесспорно, что подавляющая часть отходников Нигерии лишь на 
время покидает деревню в поисках подсобного заработка, и связи с 
общиной еще довольно прочны, причем важнейшим фактором, опреде
ляющим стремление отходников вернуться домой, является сохранение 
за ними земельного надела. Однако постепенно все больший процент 
отходников закрепляется в городе иной системой социальных связей. 
И даже вернувшись в деревню, отходники способствуют подрыву основ 
общинных отношений 16.

Отходничество как особый вид миграций, особенно характерных в 
настоящее время для многих районов Тропической Африки, порождает 
множество сложных социально-экономических проблем. Так, с отход
ничеством связана текучесть рабочей силы, что создает трудности для 
повышения квалификации наемных рабочих, сложности в области се
мейных отношений и др. Потоки отходников в основном состоят из муж
чин в трудоспособном возрасте, от 15 до 35 лет. Отправляясь на зар а
ботки, отходники, как правило, не берут с собой семьи.

Однако считать отходничество только отрицательной чертой соци
ально-экономической жизни общества в этом регионе было бы неверно. 
«Подобно отвлечению населения от земледелия, — писал В. И. Ленин,— 
неземледельческий отход представляет из себя явление прогрессивное. 
Он вырывает население из заброшенных, отсталых, забытых историей 
захолустий и втягивает его в водоворот современной общественной 
жизни. Он повышает грамотность населения и сознательность его, при
вивает ему культурные привычки и потребности... Отход в города повы
шает гражданскую личность крестьянина, освобождая его от той безд
ны патриархальных и личных отношений зависимости и сословности, 
которые так сильны в деревнях» 17.

Итак, отходничество — это явление, характерное для общества, 
трансформирующегося в капиталистическое. Его, по-вкдимому, можно 
считать типичным для начального периода промышленной урбанизации, 
сопряженной с  распадом общинных отношений в деревне.

Анализируя имеющиеся данные об основных потоках мигрантов в 
Нигерии, можно выделить их три главные черты:

1) по половому составу в них преобладают мужчины;
2)! по возрастному составу — люди в трудоспособном возрасте, от 

15 до 35 лет;
3) по национальному составу — наибольшей подвижностью отли

чается народность ибо.
Отход в город на заработки значительной части мужского трудоспо

собного населения указывает, что миграционные потоки вызываются в 
основном экономическими факторами. Так, проведенное обследование 
мигрантов в провинции Сокото показало, что свыше 90% их направля
лось в другие районы Нигерии в поисках подсобного заработка 18.

Основные центры притяжения мигрантов—-экономически преуспе
вающие города, такие как Лагос, Джое, Порт-Харкорт, Энугу и некото
рые другие. Так, в 1951 г. почти все рабочие оловодобывающей про-

15 В. И. Л  е н и н, Поли. собр. соч., т. 3, стр. 58.
16 См. предисловие Л . Д . Яблочкова к статье хЧ. Глукмана «Племенной уклад в 

современной центральной Африке» («Сов. этнография», -1960, №  6, стр. 57—^58).
17 В. И. Л  е  н и н, Поли. собр. соч., т. 3, -стр. 576—577.
18 М. P r o  t h e r  о, M igratory labour from  North-W estern N igeria, p. 251— 261.
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Т а б л и ц а  1

Доля городского населения, родившегося за  пределами 
теперешних районов проживания 18

Районы
Д оля городского 

населения, % 
от общей числен

ности

Д оля городских 
жителей, родив

шихся за  предела
ми районов тепе

решнего прожи
вания

Муниципальный округ Лагоса 59 ,9 2 6 ,7
Западная область 2 6 ,0 —
Районы, населенные йоруба 3 0 ,3 3 ,8
Районы, населенные другими народностя

ми Западной области 2 ,2 18 ,7
Восточная область 8 ,0 2 5 ,7
Северная область 3 ,5 ---

Т а б л и ц а  2

Численность городского населения по областям 
(учтены города, насчитывающие свыше 20 тыс. жителей)

Область

Общ ая числен
ность город

ского населения 
в 1952/53 г.. 

тыс. чел.

Среднегодовой 
прирост за 

1931— 1952/53 
г ., %

Общ ая числен
ность город

ского населения 
в 1963 г.. 
тыс. чел.

Среднегодовой 
прирост за 

1952/53—1963, 
%

Западная 1 714,3 2 ,8 3 4 0 9 ,8 6 ,0
Восточная 434 ,1 8 ,0 1 167 ,9 9 ,2
Северная 57 4 ,0 3 ,9 2 307“7 10,9
Средне-За ладная 109 ,7 6 ,4 26 2 ,5 7 ,5
Лагос 2 6 7 ,4 3 ,8 66 5 ,2 ' 9 ,5

П р и м е ч а н и е .  Подсчитано ааторэм  на ос гава ши данны х, приведенных в р аб о 
тах: «Population census of N igeria, 1952—1953»; «А паш ! a b s trac t of s ta tis tic s» , p. 13—15.

Т а б л и ц а  3

Рост городского населения по данным для пунктов, насчитывающих 
свыше 20 тыс. жителей 20

Количество
О бщ ая численность 
населения в иих, 

тыс. чел.

Среднегодовой прирост населе ш я, %

Годы
переписи

городов с  на
селением свыше 

2 0  тыс. в целом по стране
ПО  взятым 

городам

1921
1931

16
24

890
1340 0 ,9

1 ,9
5 ,7

4 .0
4 .0  
9 ,81952/53 54 32 4 0 ,8

1963 89 10813,1

мышленности Дж оса были отходниками 2Г. В то же время большинство 
старых городов Нигерии растет незначительно и в основном за счет 
естественного прироста населения (например, Калабар).

Данные табл. 1* подтверждают, что основными центрами притяжения 
населения в 1950-х годах были Лагос и города Восточной области. 
Однако в последующие годы произошли, по-видимому, некоторые изме-

19 J. C o l e m a n ,  N igeria. Background to  the nationalism , Los A ngeles, 1958, p. 76.
20 Составлено по следующим работам: H. С. А с о я н, Нигерия. Экономико-гео

графическая характеристика, М., 1963, стр. 93; «Population census of N igeria, 1952— 
1953»; «Annual abstract of statistics»; S. A. A l u k o ,  H ow  m any N igerians? «The Journal 
of Modern African studies», vol. 31, 1965, №  3, p. 374.

21 «International labour conference», 37 session , «M igrant workers (underdeveloped 
countries)», G eneva, 1955, p. 31.
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нения. На основании опубликованных данных переписи 1963 г. можно 
отметить весьма значительный рост городов Северной области, бывшей 
до последнего времени наиболее отсталым в социально-экономическом 
отношении районом страны.

Общее представление о демографических сдвигах в Нигерии в XX в. 
дает табл. 3, из которой видно, что темпы роста населения в городах, 
насчитывающих свыше 20 тыс. жителей, в среднем вдвое выше, чем 
темпы роста населения по стране в целом. Немногим более чем за 
40 лет (1921 — 1963 гг.) число городов с населением свыше 20 тыс. вы
росло в 5,5 раза, а общая численность их населения — в 12 раз. Значи
тельно растут и темпы среднегодового прироста городского населения. 
Так, за десятилетие с 1953 г. по 1963 г. общая численность городского 
населения выросла более чем в три раза.

Наиболее значительный абсолютный рост характерен для крупней
ших городов Нигерии — Лагоса и Ибадана. За десятилетие (1953— 
1963 гг.) население Лагоса выросло на 493 тыс. человек, И бадана — на 
168 тыс. Концентрация городского населения в крупнейших центрах 
происходит подчас за счет его оттока из мелких городов.

Темпы урбанизации опережают общее экономическое развитие Ни
герии. Промышленные предприятия, специализирующиеся в основном 
на переработке местного сельскохозяйственного сырья, начали появ
ляться в стране сравнительно недавно, главным образом в годы второй 
мировой войны. Как правило, они невелики по размерам производства 
и по числу занятых на них рабочих. В 1963 г. в Нигерии, например, 
насчитывалось около 1300 промышленных предприятий с числом рабо
чих от 10 и более, но только на 250 из них количество занятых превы
шало 100 человек. Эти мелкие, зачастую полукустарные предприятия не 
в состоянии поглотить всей той армии наемного труда, которая- обра
зовалась в результате однобокого развития экономики в колониальный 
период. В Нигерии ежегодно принимается на работу не более 20 тыс. 
человек, тогда как число ищущих работу во много раз превышает эту 
цифру22.

В 1960— 1963 гг. в Нигерии ежегодно строилось 30—40 предприя
тий обрабатывающей промышленности. Данные официальной статисти
ки, которая учитывает лиц наемного труда на предприятиях с числом 
работающих более 10, показывают, что численность рабочих и служа
щих обрабатывающей промышленности увеличилась за эти годы при
близительно на 15—20 тыс. человек, однако на такое же количество со
кратилась численность горняков и транспортников. Трудоспособное же 
население Нигерии ежегодно увеличивается примерно на 600—700 тыс. 
человек, из которых по крайней мере 10% ищут работу по найму.

Трудно определить масштабы хронической безработицы в стране, 
так как официальная статистика учитывает только тех, кто состоит на 
учете биржи труда при Федеральном министерстве труда, где реги
стрируются далеко не все ищущие работу. В 1960 г. на учете биржи тру
да состояло 15 тыс. человек, однако армия безработных в Нигерии во 
много раз превышает эту цифру. Кроме того, статистикой никак не учи
тывается неполная занятость или минимальная занятость в таких сферах 
деятельности, как некоторые виды розничной торговли, обслуживание. 
Следует отметить, что безработица является одной из самых острых со
циально-экономических проблем в Нигерии, порожденных однобоким 
развитием страны в колониальный период.

Сохранение идеологических форм общинно-родовых связей в горо
дах придает процессам формирования городского населения в Тропиче
ской Африке большое своеобразие. Большая часть осевших в городе

22 «International labour organization. Second African regional conference. Record 
of proceedings», Geneva, 1965, p. 22.
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отходников подолгу живет за счет поддержки более обеспеченных род
ственников: торговцев, служащих, ремесленников и даже наемных ра
бочих. «В Нигерии около 8 млн человек, не имея работы, существуют 
за счет подаяний и милости родственников»23. «Семейный паразитизм» 
является «своего рода компенсацией неполной занятости в городе»24. 
Эта весьма характерная для Тропической Африки группа неустроенно
го, но постоянного городского населения играет особую роль в общест
венно-политической жизни африканских стран25.

Если в развитых капиталистических странах относительное перена
селение создается тем, что капитал, овладевая производством, умень
шает число необходимых рабочих рук для производства данного коли
чества продуктов, то в Тропической Африке появление излишнего насе
ления относительно того объема продовольствия и других жизненно 
важных продуктов, который может обеспечить производство в данных 
конкретных условиях, объясняется сравнительной слабостью капита
лизма, сохранением пережитков докапиталистических отношений, 
ориентацией значительной части сельскохозяйственного производства 
на внешний рынок.

Обусловленная растущей урбанизацией проблема занятости и без
работицы в свою очередь порождает другие трудности, такие, как про
блема распределения капиталовложений, размещения промышленных 
предприятий, их оптимальности. При этом специфические особенности 
урбанизации в Африке, где еще немаловажное значение имеют общин
но-родовые связи и где большая часть мигрирующей армии наемного 
труда рассматривает город лишь как свое временное местопребывание, 
создают затруднения иного характера — текучесть рабочей силы, из
быток неквалифицированных рабочих и недостаток профессионально- 
технических кадров.

В связи с ускоренной урбанизацией не менее остро в Нигерии стоит 
и жилищная проблема. Недостаток средств у государства и слабое раз
витие местного капитала ограничивают возможности жилищного строи
тельства, а возрастающий поток мигрантов из деревни буквально навод
няет города, жилищный фонд которых и без того переполнен. Низко
оплачиваемые сезонные рабочие, не имеющие возможности снимать ( 
квартиру, на оплату которой иногда уходит более половины их заработ
ка, и люди, еще не нашедшие работы, обычно селятся в жилищах своих 
родственников. Это ведет к большой скученности людей, к разрастанию 
бидонвилей в городах. Так, в отдельных районах Лагоса по переписи 
1952— 1953 гг. плотность населения на квадратный километр превыша
ла 61 тыс. человек, в Ибадане —60 тыс. При этом надо учитывать, что 
большинство строений в нигерийских городах одноэтажные и что ком
мунальное обслуживание в старых африканских районах фактически 
отсутствует. Все это способствует распространению эпидемических за 
болеваний.

Непосредственно связана с ростом городских поселений и проблема 
снабжения городского населения продовольствием. Тормозимое господ
ством докапиталистических отношений отсталое сельскохозяйственное 
производство не обеспечивает возрастающего спроса. По подсчетам ни
герийского агронома Ойенуга, 8 мужчин, занятых в сельском хозяйстве, 
производят пищи лишь на 10 человек26. В результате стране приходит
ся закупать на мировом рынке значительную часть необходимого для 
снабжения городского населения продовольствия, что ограничивает

23 «Daily express», 9 .IX. 1963.
24 П М а р с ь е, Урбанизация в развивающихся странах, «Курьер ЮНЕСКО»,. 

VII—VIII, 1963, стр. 52.
25 Ом об этом подробнее в кн. «Идейные течения в Тропической Африке», М.„ 

1966.
26 V. O y e n u g a ,  Our needs and resources in  food and agriculture, p. 31.
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планы индустриализации и выдвигает необходимость первоочередного 
развития сельского хозяйства.

Особенности урбанизации в стране и ее высокие темпы усиливают 
социальные контрасты капиталистического развития в Нигерии, и про
пасть между привилегированной верхушкой и обездоленными низами 
■быстрыми темпами углубляется. В Манифесте Социалистической рабо
че-крестьянской партии Нигерии отмечено, что «...в нашей стране с каж 
дым днем все расширяется пропасть между богатыми и бедными. Бога
тые становятся богаче, а бедные беднее. Оторванному от деревни расту
щему классу наемных рабочих и служащих становится все труднее и 
труднее поддерживать свое существование без дополнительной помо
щи. Они все больше вынуждены жить впроголодь»27. Чрезвычайно низ
кий уровень жизни городской бедноты на фоне роскоши в домах про
цветающих бизнесменов и чиновников отмечают многие. Описывая 
Ибадан, английский журналист А. Блю подчеркивает: «Роскошь и ни
щета уживаются здесь рядом. И ни в каком другом городе Нигерии, 
исключая Кано, не увидишь столько профессиональных нищих» 28.

Необходимо отметить и еще одну, не менее важную особенность 
Нигерии — большую разнородность этнического состава страны, что 
создает дополнительные сложности при формировании ее городского 
населения. Процесс этнической консолидации в городах Нигерии, как и 
в городах большинства других стран Африки, является одним из наиме
нее изученных вопросов в советской научной литературе. Но исследова
ние этого процесса является самостоятельной проблемой, выходящей за 
рамки данной работы.

Рассмотренные выше особенности и проблемы урбанизации в Ниге
рии лишний раз подчеркивают большое значение этих процессов для со
временной социально-экономической жизни развивающихся стран. Б ук
вально у нас на глазах происходят ускоренные процессы ломки отжив
ших докапиталистических отношений, причем деревня вовлекается в 
сферу товарного производства, направленного не на внешний, а на внут
ренний рынок страны. Это ведет к обострению всех социально-экономи
ческих противоречий внутри общества, к формированию современного 
рабочего класса и росту классовой борьбы.

S U M M A R Y

Urbanisation processes in Tropical Africa have been greatly  on the increase in recent 
years. They belong to the m ost im portant phenom ena of socia l and econom ic life  in the  
countries of this region. The main characteristic features of these processes are analyzed  
on Nigerian data.

The desintegration of com m unal life  and the developm ent of cap ita list relations in 
agrarian econom y lead to an increasing relative agrarian overpopulation in the country. 
The surplus agricultural labour force m oves to the cities. The rapid grow th of cities and 
of urban population without a corresponding rate of social-econom ic evolu tion  of urban 
settlem ents g ive rise to many difficult problem s such as unem ploym ent, the problem  
of food supply, the housing  crisis etc. These problem s are greatly com plicated and a g g ra 
vated by the one-sided developm ent of Tropical African countries in the colon ial period.

27 «The M anifesto of the Socialist W orkers and Farm ers Party of N igeria», L agos, 
1964, p. И , 12.

28 A. D. В 1 u e, Ibadan — W est Africa’s largest city, «W est Africa R eview», vol. 29, 
1956, No. 365, p. 1 2 5 -4 2 7 .


