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ЭТНОДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В СССР

(ПО М АТЕРИАЛАМ ПЕРЕПИСИ 1970 Г О Д А )1

По рекомендации Организации Объединенных Наций в 1970— 1971 гг 
проведены переписи населения в большинстве стран мира. Эти переписи, 
проводившиеся по согласованным программам, позволят точнее опре
делить численность населения по странам и континентам, а также полу
чить данные о составе населения по ряду признаков.

15 января 1970 г. проведена очередная перепись населения СССР. До| 
этого переписи населения нашей страны проводились в 1897, 1920, 1926,| 
1939 и 1959 гг. Перепись 1920 г., как известно, готовилась и проводилась; 
под непосредственным руководством В. И. Ленина. В подготовке всех 
переписей и, в частности, в разработке основных методологических вопро-i 
сов их программ активное участие принимали ученые различных специ
альностей (статистики, экономисты, географы, этнографы, языковеды и 
ДР-)-

Перепись 1970 г. проведена по более широкой программе, чем это бы
ло рекомендовано ООН. Она имела своей целью установить общую чис
ленность населения страны и его распределение по отдельным населен
ным пунктам, сельсоветам, городам, районам, округам,' областям, краям, 
республикам; состав населения по полу, возрасту, семейному состоянию, 
национальности, языку, уровню образования, охвату учебой, источникам 
средств существования, занятиям, отраслям народного хозяйства, видам 
производства, общественным группам, продолжительности работы и дру
гим признакам.

Программа переписи 1970 г. значительно шире программы предыду
щей переписи 1959 г. Кроме родного языка, определен и другой язык 
народов СССР, которым свободно владеет опрашиваемый. Ставился так
же вопрос о передвижении населения по стране, который позволит вы
явить миграции за последние два года и их причины. Получены данные о 
том, сколько людей трудоспособного возраста занято домашними работа
ми и в личном подсобном хозяйстве, что даст возможность разработать 
мероприятия по вовлечению этой группы населения в общественное про
изводство.

Намечена обширная программа разработки материалов переписи. Од
нако уже сейчас, когда опубликованы лишь основные итоги, можно сде
лать вывод о большом политическом, народнохозяйственном и научном 
значении переписи. Материалы переписи обеспечат практических работ
ников и ученых детальными статистическими данными, необходимыми 
для составления планов дальнейшего развития нашей страны. Сопостав
ление этих материалов с материалами предыдущих переписей даст воз-

1 В основу статьи положены итоги переписи населения 1970 г., опубликованные ЦСУ 
СССР, справочники «Народное хозяйство СССР», статистические материалы, публикуе
мые в ж урнале «Вестник статистики», сводные этностатистические труды Института эт
нографии АН СССР. Их перечень см. в конце статьи.

8



II

ложность тщательно проанализировать процессы, протекающие среди 
населения СССР и составить обоснованные прогнозы на будущее.

В настоящей статье мы ограничимся анализом материалов переписи 
1970 г., характеризующих динамику и размещение населения, демографи
ческие показатели, уровень образования, этнолингвистические процессы.

Динамика и размещение населения

Численность 'населения СССР на 15 января 1970 г. составила 
241 720 134 человека, в том числе 111 399 377 мужчин и 130 320 757 жен
щин. Ниже дается изменение численности населения за последние 100 лет 
(в млн. чел.) 2:

1 января 1870 г .— 86,3
1 января 1897 г.-—124,6 1 января 1950 г .—178,5
конец 1913 г. — 159,2 15 января 1959 г.—208,8
1 января 1940 г.— 194,1 15 января 1970 г.—241,7

Несмотря на огромные потери, связанные с двумя мировыми войнами 
и гражданской войной, население страны росло довольно быстрыми тем
пами: за 100 лет оно увеличилось в 2,8 раза и примерно за 75 лет удвои
лось. В 1970 г. в СССР было на 82,6 млн. или «а 51,9% больше жителей, 
чем в дореволюционной России. За последние двадцать лет население 
СССР увеличилось на 63,2 млн. чел. или на 35,4% (за этот же период 
население зарубежной Европы возросло лишь на 17,9%). За 11 лет, 
прошедших после переписи 1959 г., население нашей страны увеличи-

Т а б л и ц а  1
Динамика численности населения союзных республик

Ч исленность населения в тыс. человек 1970 г. в процентах

конец  
1913 г.

1 января  
1940 г.

15 января  
1959 г.

15 января  
1970 г.Ц' к 1913 г. к 1940 г. к 1959г.

РСФСР 89902 110098 117534 130079 144,7 118,2 110,7
Украинская ССР 35210 41340 41869 47126 133,8 114,0 112,6
Белорусская ССР 6899 9046 8056 9002 130,5 99,5 111,8
Узбекская ССР 4366 6645 8261 11960 273,9 180,0 144,8
Казахская ССР 5565 6054 9153 12849 230,9 212,2 140,4
Грузинская ССР 2601 3612 4044 4686 180,2 129,8 115,9
Азербайджанская ССР 2339 3274 3698 5117 218,8 156,3 138,4
Литовская ССР 2828 2925 2711 3128 110,6 107,0 115,4
Молдавская ССР 2056 2468 2885 3569 173,6 144,7 123,8
Латвийская ССР 2493 1886 2093 2364 94,8 125,4 113,0
Киргизская ССР 864 1528 2066 2933 339,5 192,0 142,0
Таджикская ССР 1034 1525 1981 2900 280,5 190,2 146,4
Армянская ССР 1000 1320 1763 2492 249,2 188,8 141,4
Туркменская ССР 1042 1302 1516 2159 207,2 165,7 142,4
Эстонская ССР 954 1054 1197 1356 142,1 128,7 113,4
СССР в целом 159153 194077 208827 241720 151,9 124,6 115,8

лось на 32,9 млн. чел., или на 15,8%; ежегодный прирост населения за 
этот период составлял почти 3 млн. чел., или 1,34% (для сравнения ука
жем, что в.;США за  эти годы он был равен 1,27%, а в Англии, Франции, 
ФРГ и Японии — 0,6— 1,1%).

Динамика численности населения союзных республик показана в 
табл. 1.

2 Здесь и далее приводятся данные, характеризующие население в пределах совре
менных границ СССР; лишь для 1926 г. приводятся данные в границах СССР, сущест
вовавших до 17 сентября 1939 г.
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Как видно из табл. 1, между союзными республиками наблюдаются 
существенные различия в росте численности населения. Довольно силь
ные различия в динамике населения можно заметить и внутри крупны); 
республик. В пределах РСФСР с 1940 по 1970 гг. население районов Ура 
ла выросло на 44,3%', Западной Сибири — на 32,0%, Восточной Сиби 
ри — на 51,9%, Дальнего Востока — на 83,2%, Северного Кавказа — на 
36,1%; в то же время население Волго-Вятского экономического района 
уменьшилось на 6,0%, а Центрально-Черноземного — даже на 13,7% 
На Украине за то же время население Южного района выросло на 28,4% 
а Юго-Западного — только на 3,6%.

Население в автономных республиках и областях также росло нерав
номерно, но в среднем быстрее, чем по стране в делом. С 1959 по 1970 гг. 
оно увеличилось на 18,0% в автономных республиках, на 16,9%— в авто
номных областях и на 33,2% — в национальных округах; быстрее всего 
население росло в Чечено-Ингушской, Калмыцкой, Нахичеванской и Ка
бардино-Балкарской АССР, где оно увеличилось на 40—50%, медленнее 
всего — в Поволжских республиках и Карелии (здесь прирост составил 
всего 3— 11%). «Рекордсменами» среди национальных округов являются 
Ханты-Мансийский и Чукотский, население которых выросло за 11 лет 
более, чем в два раза.

Неравномерный рост населения по отдельным районам страны объяс
няется рядом причин. С началом индустриализации СССР происходит 
передвижение населения в слабоосвоенные районы Востока и Юго-Восто
ка. Сказываются последствия Отечественной войны. Как известно, боль
ше всего пострадали западные районы, потерявшие значительный про
цент своего населения в ходе военных действий и в период временной ок
купации немецко-фашистскими захватчиками; кроме того, часть населе
ния переместилась в центральные и восточные области страны. В 1950-х 
и 1960-х годах значительный контингент населения переселился в районы 
освоения целинных и залежных земель. И все же для большинства райо
нов СССР различия в росте численности населения определяются, в пер
вую очередь, характером его воспроизводства, т. е. соотношением рожда
емости и смертности (об этом см. ниж е).

Средняя плотность населения СССР — 10,9 чел. на 1 кв. км, причем в 
Европейской части страны она несколько превышает 30 чел., а в Азиат
ской составляет лишь 3 чел. на 1 кв. км. По союзным республикам сред
няя плотность населения на 15 января 1970 г. составляет:

РСФСР — 7 ,6  Молдавская ССР— 106,0
Украинская ССР —78,1 Латвийская ССР— 37,1
Белорусская ССР —43 ,4  Киргизская ССР— 14,8
Узбекская ССР — 26,6 Таджикская ССР —20,3
Казахская ССР — 4 ,7  Армянская ССР —83,7
Грузинская ССР — 67,3  Туркменская ССР— 4 ,4
Азербайджанская ССР—59,0 Эстонская ССР —30,1
Литовская ССР —48,0

Наиболее густо заселены центральные районы Европейской части 
СССР, особенно междуречье Оки и Волги, а также районы Донбасса и 
Правобережной Украины, Молдавская ССР, многие районы Закавказья 
и Средней Азии. По данным последней переписи средняя плотность в наи
более густозаселенных областях составляла: в Московской области 
(с г. Москвой) — 273,1 чел. на 1 кв. км. Андижанской — 246,5, Ферган
ской— 187,4, Донецкой — 184,7, Ташкентской (с г. Ташкентом) — 183,6, 
Хорезмской— 123,2, Киевской (с г. Киевом) — 119,6. Львовской— 111,4. 
Н аманганской— 108,6, Черновицкой— 104,3. Наименьшая средняя плот
ность зарегистрирована в национальных округах: Эвенкийском —0,02
чел. на 1 кв. км, Таймырском (Долгано-Ненецком)— 0,04, Корякском, 
Чукотском и Ямало-Ненецком—0,1, Ненецком—0,2, Ханты-Мансий
ском — 0,5. Весьма низкую плотность имеют Якутская АССР — 0,2 чел.
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на 1 кв. км, Магаданская, Камчатская и Тюменская области — соответ
ственно 0,3; 0,6 и 1,0, Красноярский край — 1,2, Тувинская АССР — 1,4, 
Горно-Бадахшанская автономная область— 1,5 чел. на 1 кв. км.

Основная масса сельского населения находится в южных и централь
ных районах Европейской части СССР; наибольшая плотность его (свы
ше 100 чел. на 1 кв. км) характерна для долины Днестра и некоторых 
районов Украины. Плотность сельского населения намного меньше в зоне 
таежных лесов и ’особенно тундры Европейского Севера, где население 
почти полностью сосредоточено в долинах крупных рек; весьма редкое 
сельское население характерно также для сухих  степей и полупустынь 
Юго-Востока Европейской части СССР. На Кавказе густо заселены (свы
ше 150 чел. на 1 кв. км) долины рек и Черноморское побережье. В Азиат
ской части СССР сравнительно плотно заселены районы вдоль Сибир
ской железнодорожной магистрали, предгорья Урала и Алтая, При
амурье, юг Приморья, а также долины и предгорья республик Средней 
Азии (в последних наблюдается наивысшая в СССР плотность сельского 
населения — свыше 200 чел. на 1 кв. км ) ; в остальных районах — тайге 
и тундре Сибири и Дальнего Востока, пустынях и полупустынях Сред
ней Азии и сухих степях Казахстана население очень редкое (на 1 кв. км 
здесь приходится менее 1 чел.).

В нашей стране непрерывно растет доля городского населения. Изме
нения численности городского и сельского населения характеризуются 
в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Изменение численности городского и сельского населения

Годы
В :е  населен it

В МЛН. Ч£Л.
В том числе В процентах ко всему 

населению

городское сельское городское сельское

1913 159,2 28 ,5 130,7 18 82
1939 190,7 60 ,4 130,3 32 68
1959 208,8 100,0 108,8 48 52
1970 241,7 136,0 105,7 56 44

С 1939 г. численность городского населения увеличилась более чем 
в 2,2 раза, а сельского — уменьшилась почти на одну четверть. За  послед
ние 11 лет сельское население уменьшилось на 3 120 тыс. чел., т. е. в 
среднем за год оно сокращалось на 284 тыс. Следует, впрочем, отметить, 
что среднегодовой темп снижения сельского населения в прежние годы 
был значительно выше (с 1939 по 1959 г. сельское население в среднем 
за год уменьшалось более чем на 1 млн. чел.). За последние 11 лет го
родское население выросло на 36 млн. чел. Это произошло за счет есте
ственного прироста в городах (14,6 млн.), преобразования сельских на
селенных пунктов в городские (5 млн.) и перехода из села в город части 
сельских жителей (более 16 млн.). Переход значительного числа сель
ского населения в города стал возможен в связи с индустриализацией 
страны, а также ростом механизации и повышением производительности 
труда в социалистическом сельском хозяйстве.

Наиболее высокий процент городского населения характерен, с одной 
стороны, для старых промышленных районов (Ленинградская область 
вместе с г. Ленинградом —90%, Московская область вместе с г. Моск
вой — 86; Донецкая — 87, Ворошиловградская — 83, Свердловская — 81, 
Челябинская—78, Днепропетровская—76%), с другой — для районов 
Севера и Востока страны, индустриальное развитие которых началось в 
годы Советской власти (Мурманская область—89%, Кемеровская—82, 
Карагандинская—81, Сахалинская—78, Хабаровский край—78, Камчаг-
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ская область — 76, М агаданская — 75%). В то же время в областях, г?  ̂
преобладает сельское хозяйство, процент городских жителей не превыша  ̂
ет четверти всего населения (Сурхандарьинская, Кашкадарьинская, Ха 
резмская, Сырдарьинская и Андижанская области Узбекской ССР, Tepj 
нопольская и Винницкая области Украинской ССР).

Рост числа городских поселений и распределение их по численное^ 
жителей показаны в табл. 3.

; Т а б л и ц а  3

Рост числа городских поселений и численности их жителей

Городские поселения с  числом  
ж и тел ей  в тыс.

Ч исло городских поселений (го
родов и поселков городского типа)

Число ж и т ел ей  в них 
(в млн. ч ел .)

1939 г. 1959 г. 1970 г. 1939 г. 1959 г. 1970 г

Менее 10 1758 3043 3576 8 ,3 14,4 16,2
От 10 до 100 915 1428 1707 23,6 37,0 44,2
От 100 до 500 78 123 188 15,7 24,4 38,3
500 тыс. и б о л ь ш е И 25 33 12,8 24,2 37,3
Все городские поселения 2762 4619 5504 60,4 100,0 136,0

Из табл. 3 видно, что быстрее всего растут города крупнейшие (св.! 
500 тыс. жителей) и большие (100—500 тыс. жителей). В первых число) 
жителей увеличилось с 1939 г. почти в три раза, во вторых — почти в: 
2,5 раза; население остальных городов увеличилось примерно в два раза. 
Сейчас у нас насчитывается 10 городов с числом жителей более 1 млн. в| 
каждом (в 1939 г. таких городов было 2, в 1959 г.—3): М осква—7 061| 
тыс. чел., Ленинград —3 513 тыс., Киев — 1 632 тыс. Ташкент — 1 385 тыс.. 
Б а к у — 1261 тыс., Х арьков— 1 223 тыс., Горький— 1 170 тыс., Новоси
б и рск— 1 161 тыс., Куйбыш ев— 1 047 тыс., Свердловск— 1 026 тыс. чел, 
Восьмисоттысячный рубеж перешли еще 10 городов: Минск, Одесса, Тби
лиси, Донецк, Челябинск, Казань, Днепропетровск, Пермь, Омск, Волго
град. В 13 городах насчитывается от 500 до 800 тыс. жителей.

Многие появившиеся после революции крупные города возникли на 
«пустом» месте. В их формировании основную роль сыграло развитие 
различных отраслей индустрии. Освоение новых каменноугольных место
рождений вызвало строительство городов Копейска (156 тыс. чел.) 3, Ан
грена (94 тыс.), Междуреченска (81 тыс.), Коркина (79 тыс.), Воркуты 
(65 тыс.), Инты (51 тыс.). С добычей и переработкой нефти связано воз
никновение городов Салавата (114 тыс.), Октябрьского (81 тыс.), Ал- 
метьевска (77 тыс.); с развитием черной металлургии — Магнитогорска 
(364 тыс.), Сумгаита (124 тыс.), Электростали (123 тыс.), Рустави (око
ло 100 тыс.), Новотроицка (85 ты с.) ; с развитием цветной металлургии — 
Норильска (136 тыс.), Балхаша (77 тыс.), Алмалыка (76 тыс.). Рост хи
мической промышленности привел к возникновению Ангарска (204 тыс.), 
Чирчика (108 тыс.), Новокуйбышевска (104 тыс.), Кохтла-Ярве (67 тыс.). 
Вместе с крупными электростанциями возникли Братск (155 тыс.), Вол
жский (142 тыс.). Крупнейшим центром химии и машиностроения стал 
Тольятти (251 тыс.). По существу в число новых можно включить и такие 
крупные города как Новокузнецк (499 тыс. чел.), Душанбе (374 тыс.), 
Мурманск (309 тыс.), Каменск-Уральский (169 тыс.), Березники (145 
тыс.), Лисичанск (117 тыс.) и ряд других, в которых в 1926 г. было ме
нее, чем по 10 тыс. жителей.

Только после второй мировой войны возникло 25 новых городов, на
считывающих свыше 50 тыс. жителей каждый; в двух из них (Тольятти и 
Ангарске) сейчас живет более чем по 200 тыс. чел., а еще в пяти (Братск,

3 По городам с числом жителей более 100 т ы с .— данные на 15 января 1970 г., с 
числом жителей менее 100 тыс. — на 1 января 1969 г.
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Волжский, Салават, Находка, Новокуйбышевск) — более, чем по 
100 тыс.

Сильно выросли и старые города. В особенности это относится к сто
лицам союзных и автономных республик и автономных областей (с 1939 
по 1970 гг. число жителей в Алма-Ате увеличилось более, чем в три раза, 
в Ереване и Минске — почти в четыре, во Фрунзе — в четыре с полови
ной, в Нукусе, Сыктывкаре, Чебоксарах — в пять-семь р а з ) . Крупнейшие 
промышленные центры за этот же период выросли, за редким исключе
нием, не менее чем ,в два раза; более, чем в три раза увеличилось насе
ление в Куйбышеве,. Челябинске, Красноярске, Кривом Роге, Караганде, 
Ульяновске, Рязани, Тюмени, Чимкенте, Владимире, Орске; более, чем в 
четыре раза — в Липецке и Кургане; почти в шесть раз •— в Череповце; 
в 11,5 раз — в Усть-Каменогорске.

Все ускоряющаяся урбанизация оказывает большое влияние на ход 
демографических и этнических процессов. В городах рождаемость и ес
тественный прирост, как правило, несколько ниже, чем в сельской мест
ности, а в связи с этим уменьшается и доля детей в общей численности 
населения. Города отличаются более пестрым национальным составом 
населения, что объясняется притоком сюда населения из различных рай
онов страны. В городских центрах быстрыми темпами идут процессы на
ционального смешения.

Демографические показатели

Воспроизводство населения. Данные о воспроизводстве населения 
(рождаемость, смертность и естественный прирост) при проведении пере
писи населения непосредственно не выявляются, но косвенно о них мож
но судить, так как они оказывают весьма существенное влияние на дина
мику и размещение населения, на изменение национального состава и на 
ряд других показателей. Поэтому воспроизводству населения уделяется 
большое внимание при текущем учете населения (см. табл. 4).

Т а б л и ц а  4

Воспроизводство населения

Годы

На 1000 челосек населения У м ерло детей  в 
возр асте до  одного  

года на 1Q00 
родивш ихся

число роди 1- 
шихся

число
ум ерш их

естественны й
прирост

1913 45 ,5 29,1 16,4 269
1926 44 ,0 20,3 23,7 174
1939 36 ,5 17,3 19,2 167
1940 31,2 18,0* 13,2 182
1950 26,7 9 ,7 17,0 81
1960 24,9 7 ,1 17,8 35
1965 18,4 7,3* 11,1 27
1969 17,0 8,1* 8 ,9 26

* О дна из причин некоторого увеличения смертно;ти в 1940 г. — вклю
чение в состав СССР районов с  высокой смертностью  населения, а в послед
ние годы—роет средней продолж ительности ж изн и , вызвавший значительное 
увеличение в населении доли  старш их возрастов.

До Октябрьской революции для нашей страны был характерен высо
кий прирост населения (для того времени — один из самых высоких в 
мире), который складывался из очень высокой рождаемости и высокой 
смертности. После революции естественный прирост населения еще боль
ше увеличился, главным образом за счет быстрого снижения смертности 
(рождаемость в первые два десятилетия Советской власти тоже снижа
лась, хотя и весьма незначительно). Резкие сдвиги в структуре естествен
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ного прироста произошли после Второй мировой войны. Уже в 1950 г 
т. е. всего через пять лет после кровопролитной и опустошительной во! 
ны, удалось добиться уменьшения смертности населения почти в де 
раза по сравнению с довоенным, 1940 г. Это было достигнуто преж; 
всего за счет резкого снижения детской смертности. Десятилетие с 19; 
по 1959 г. характеризуется стабильным уровнем рождаемости (колебаш 
по годам между 24,9 и 26,7 на тысячу человек населения), некоторы 
снижением смертности (с 9,7 до 7,2) и довольно высоким естественны 
приростом (между 17,0 и 18,1). Среди высокоразвитых стран Советсю 
Союз в этот период имел один из самых низких показателей общей смер 
ности населения и один из самых высоких показателей естественного пр 
роста населения.

Демографическая ситуация начала существенно меняться с 1960 
За десятилетие (1960— 1969 гг.) среднегодовая рождаемость снизила 
с 24,9 до 17,0 на тысячу человек населения (в значительной мере это св 
зано с тем обстоятельством, что в последнее десятилетие начали вступа 
в брак молодые люди, родившиеся в 1941 — 1945 гг., а в то время бы. 
очень низкая рождаемость), смертность стабилизировалась или даже и 
сколько повысилась (это закономерное явление, связанное, как уже с 
мечалось, с резким возрастанием процента лиц старших возрастов), а е 
тественный прирост уменьшился с 17,8 в 1960 г. до 8,9 в 1969 г. В сре 
нем .за последние 5 лет рождаемость в СССР была равна 17,6 на 1000 1 
ловек населения, смертность — 7,6, естественный прирост — 10,0. Несмс 
ря на все это и сейчас СССР имеет более низкую смертность и более в 
сокий естественный прирост, чем другие развитые страны.

Снижение рождаемости и естественного прироста населения в и 
следнее десятилетие — явление, характерное для всех без исключен 
развитых стран мира. В табл. 5 приведены показатели воспроизводст 
населения для крупнейших из них.

Т а б л и ц а  5
Показатели воспроизводства населения крупнейших 

капиталистических стран (в промиллях)

I960 г. 196-9 г.
В среднем  за  
п о:л ед . 5 лет

Англия рождаемость 17,5 16,6 17,5
смертность 11,5 11,9 11,7
естеств. прирост 6 ,0 4 ,7 5 ,8

17,2Франция рождаемость 17,9 16,7
смертность 11,4 11,3 11,1
естеств. прирост 6 ,5 5 ,4 6,1

ФРГ рождаемость 17,8 15,0 16,8
смертность 11,4 11,9 11,5
естеств. прирост 6 ,4 3,1 5,3

США рождаемость 23,7 17,7 18,1
смертность 9 ,5 9 ,5 9 ,5
естеств. прирост 14,2 8 ,2 8 ,6

Следует отметить, что с 1967 г. снижение рождаемости в СССР поч
ти прекратилось, что является следствием вступления в брак возрастов, 
родившихся после войны (а их численность по сравнению с возрастами 
военного времени резко увеличивается). В Директивах XXIV съезда 
КПСС намечены мероприятия, которые должны стимулировать увеличе
ние рождаемости: «В целях создания лучших условий для воспитания 
подрастающего поколения увеличить материальную помощь семьям, 
имеющим детей, расширить льготы работающим женщинам-матерям; 
ввести пособия на детей семьям, в которых средний доход на члена семьи 
не превышает 50 рублей в месяц...»4.

4 «Директивы XXIV съезда КПСС по пятилетнему плану развития народного хозяй
ства СССР на 1971 — 1975 годы», «Коммунист», 197.1, № 6, стр, 31.
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По сравнению с дореволюционным периодом общая смертность в 
СССР снизилась в 3,8 раза (а детская — более, чем в 10 раз) и по срав
нению с 1940 г.— в 2,5 раза.

До революции умирало в возрасте до 5 лет 43% родившихся, а сейчас 
лишь 3,6%. Снижение смертности обусловило рост средней ожидаемой 
продолжительности жизни насе
ления с 32 лет в 1896— 1897 гг. 
и 44 лет в 1926— 1927 гг. до 70 лет 
(65 у мужчин и 74 — у женщин) 
в 1968— 1969 гг.

Смертность населения в горо
дах и сельской местности нахо
дится примерно на одном и том 
же уровне. Рождаемость же зна
чительно ниже в городах, однако 
эта разница в 1940— 1950 гг. рез
ко уменьшилась (см. табл. 6).

Особенно низкая рождаемость 
характерна для наиболее круп
ных городов; в 1969 г. она была 
равна: для М осквы— 11,2 на 1000 
жителей, Ленинграда — 11,9, Р и 
ги — 13,1, Харькова — 13,3, Куйбышева — 13,5, Горького — 13,7. Особ
няком в этом отношении стоят крупные города Средней Азии. Рождае
мость во Фрунзе достигает 19,9, в Ташкенте — 20,0, Ашхабаде — 21,9, 
Душанбе — 22,2 на 1000 жителей.

Несравненно большие различия в рождаемости мы наблюдаем при 
сравнении структуры воспроизводства по союзным республикам (см. 
табл. 7).

Из табл. 7 видно, что смертность по республикам колеблется в срав
нительно небольших пределах (от 13,0 до 21,6 смертей на тысячу чело-

Т а б л и ц а  6
Рождаемость городского и сельского 

населения

Ч исл о родивш ихся на 1000 человек
населения

всего в городских в сельских
поселениях местностях

1913 45,5 30,2 48,8
1926 44 ,0 34,1 46,1
1940 31,2 30,5 31,5
1950 26.7 26,0 27,1
1960 24,9 22,1 27,7
1965 18,4 16,3 20,8
1969 17,0 15,9 18,3

Т а б л и ц а  7

Рождаемость, смертность и естественный прирост населения по союзным республикам 
(в расчете на 1000 человек населения)

1940 г. 1950 г. I960 г. 1969 г.
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РСФСР 33 ,0 20,6 12,4 26 ,9 10,1 16,8 23,2 7 ,4 15,8 14,2 8 ,5 5 ,7
Украинская ССР 27,3 14 ,3 ' 13 ,0 22,8 8 ,5 14,3 20,5 6 ,9 13,6 14,6 8 ,6 6 ,0
Белорусская ССР 26 ,8 13,1 13,7 25 ,5 8 ,0 17,5 24,4 6 ,6 17,8 15,9 7 ,4 8 ,5
Узбекская ССР 33,6 13,2 20 ,4 30 ,9 8 ,8 22,1 39 ,9 6 ,0 33,9 32,7 5 ,9 26,8
Казахская ССР 41,1 21,6 19,5 37,6 11,7 25,9 37 ,3 6 ,6 30,7 23,5 6 ,2 17,3
Грузинская ССР 
Азербайджанская

27,4 8 ,8 18,6 23 ,5 7,6 15,9 24 ,7 6 ,5 18,2 18,7 7,5 11,2

ССР 29 ,4 14,7 14,7 31 ,2 9,6 21,6 42 ,7 6 ,7 36,0 29,3 7,0 22,3
Литовская ССР 23,0 13,0 10,0 23,6 12,0 11,6 22,5 7,8 14,7 17,4 8 ,7 8 ,7
Молдавская ССР 26,6 16,9 9 ,7 38 ,9 11,2 27,7 29,2 6 ,4 22,8 18,9 7 ,4 11,5
Латвийская ССР 19,3 15,7 3 ,6 17,0 12,4 4 ,6 16,7 10,0 6 ,7 14,0 11,1 2 ,9
Киргизская ССР 33 ,0 16,3 16,7 32 ,4 8 ,5 23 ,9 36,9 6,1 30,8 30,1 7 ,5 22,6
Таджикская ССР 30,6 14,1 16,5 30 ,4 8 ,2 22,2 33 ,5 5,1 28,4 34 ,7 6,1 28,6
Армянская ССР 41 ,2 13,8 27,4 32,1 8 ,5 23,6 40,1 6 ,8 33,3 22,8 5 ,2 17,6
Туркменская ССР 36 ,9 19,5 17,4 38,2 10,2 28,0 42,4 6 ,5 35,9 34,3 7 ,0 27,3
Эстонская ССР 16,1 17,0 - 0 , 9 18,4 14,4 4 ,0 16,6 10,5 6,1 15,5 11,3 4 ,2
СССР в целом 31 ,2 18,0 13,2 26,7 9,7 17,0 24,9 7,1 17,8 17,0 8 Д 8 ,9
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век в 1940 г. 5, 7 ,6 — 14,4 ;в 1950 г., 6,0 — 10,5 в 1960 г., 5,2— 11,3 в 1969г 
В показателях смертности мы не можем обнаружить какой-либо свя 
с этнической принадлежностью населения.

Совсем по-другому обстоит дело с рождаемостью. Показатели 
1940 г. опровергают широко бытующие представления о том, что с дг 
них времен в Средней Азии и на Кавказе уровень рождаемости был г 
много выше, чем в остальных районах страны; в этом году лишь в Армя 
ской и Казахской ССР данный показатель был значительно выше сред! 
союзного, а в Эстонской и Латвийской — намного ниже (последние д 
республики в течение многих десятилетий действительно отличаются ш 
ким уровнем рождаемости). Мало что изменилось и в 1950 г., когда 
группу республик с высокой рождаемостью вошли Молдавская и Ту[ 
менская ССР. Лишь после 1950 г. начинается резкая дифференциация 
уровнях рождаемости между среднеазиатскими и закавказскими ресщ 
ликами (без Грузинской ССР, где рождаемость никогда не была особ< 
но высокой) и остальными районами СССР: в первых она продолжг 
расти, а во вторых — падать. После 1960 г. начинается общее снижен 
рождаемости, однако в первой группе республик оно происходит мен 
быстрыми темпами. В результате, в 1969 г. рождаемость в ерернеазиг 
ских республиках и Азербайджане (в Армянской ССР в последние го, 
она резко снизилась) была в два раза выше, чем в остальных pecny6j 
ках.

По уровню рождаемости в последнее десятилетие все союзные ресщ 
лики можно свести в четыре группы (см. табл. 8).

Т а б л и ц а  8
Колебания уровня рождаемости по группам республик 

(на 1000 чел. населения)

Р еспублики I960 г. 1969 г .

1.  Среднеазиатские, Казахстан, 
Азербайджан

2 . Грузия, Армения и Молдавия
3 . РСФСР, Украина, Белоруссия, 

Литва
4 . Эстония, Латвия

33 .5—42,7  
24 ,7—40,1

20 .5—24,4
16.6—16,7

23 ,5—34,7
18,7—22,8

14,2—17,4
14,0—15,5

В целом же естественный прирост населения ,в среднеазиатских рес
публиках колебался в 1969 г. от 2,3 до 2,9%, а в прибалтийских респуб
ликах, БССР, УССР, РСФСР — от 0,3 до 0,9%. Фактор воспроизводства 
стал главным для объяснения динамики населения по большинству ре
гионов СССР. Об этом можно судить по следующим данным: с 1959 по 
1970 гг. население Средней Азии и Казахстана увеличилось на 9,8 млн. 
чел., в том числе на 8,6 млн. за счет естественного прироста и на
1,2 млн.— за счет переезда сюда населения из других республик.

Какие же причины влияют на изменение уровня рождаемости населе
ния в различные годы у различных народов? Если причины, от которых 
зависят колебания смертности, достаточно ясны (это уровень социаль
но-экономического развития того или иного народа, благосостояние насе
ления, развития системы здравоохранения, возрастной состав населения 
и т. д.), то причины, влияющие на изменение уровня рождаемости, уста
новить не так-то легко. По-видимому, различный уровень рождаемости у 
разных народов связан с бытующими у них общественными традициями 
и установками, которые определяют брачно-половые отношения (заклю

5 Мы не принимаем во внимание, по-видимому, неполные данные о смертности в 
Грузии на 1940 г.
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чение и расторжение брака, форма брака и семьи, время вступления в 
брак, ограничение половых отношений и д р .) , а также отношение самой 
брачной пары и окружающего коллектива к брачности, плодовитости, 
бездетности и т. п.6. Он меняется в результате социально-экономических 
преобразований (изменения уровня благосостояния и образования, ур
банизации и т. д . ) .

Поло-возрастной состав. По данным всех переписей населения, жен
щин в нашей стране было больше, чем мужчин. В табл. 9 показано соот
ношение полов в разные годы.

Т а б л и ц а  9
Доля в населении страны женщин и мужчин

Годы

В процентах ко всем у  
населению

Годы

В процентах к о  всему 
населению

ж енщ ин мужчин ж енщ ин мужчин

1897* 51,0 49 ,0 . 1950 56,1 43 ,9
1913 50,3 49 ,7 1959 55,0 45,0
1926 51,7 48 ,3 1965 54,3 45 ,7
1939 52,1 47 ,9 1970 53,9 46,1

* Данны е roJ Европейской части России.

До революции, однако, разница между численностью мужчин и жен
щин была сравнительно невелика (в 1913 г. женщин было всего на 1 млн. 
больше). Положение существенно изменилось после Первой мировой и 
гражданской войны и, в особенности, после Второй мировой войны, выз
вавших огромные потери прежде всего среди мужского населения. По 
данным переписи 1926 г., женщин стало на 5 млн. больше, чем мужчин. 
Перепись 1959 г. зафиксировала еще больший разрыв между числом 
женщин и мужчин — женщин оказалось на 20,8 млн. больше, чем муж
чин. Следует предположить что эта диспропорция была еще разительнее 
сразу же после окончания второй мировой войны (так как в 1959 г., т. е. 
спустя 14 лет после окончания войны, общее численное соотношение 
мужчин и женщин должно было несколько выравняться за счет моло
дого поколения).

Перепись 1970 г. зарегистрировала некоторое уменьшение разрыва 
между числом женщин и мужчин — женщин оказалось больше на 19,1 
млн. чел. и они составили 53,9% всего населения, вместо 55% в 1959 г. 
Ясно, что такое соотношение сохраняется исключительно за счет стар
ших возрастов: численность мужчин и женщин в возрасте до 43 лет 
включительно стала одинаковой, зато женщины 44 лет и старше состав
ляют 64,8% населения в этих возрастных группах. Что касается новорож
денных, то у нас, как и во всем мире, мальчиков рождается больше чем 
девочек (на 106 мальчиков приходится 100 девочек). Однако вследствие 
относительно более низкой смертности девочек доля мужчин и женщин 
к 27—28 годам выравнивается.

В городах доля мужчин несколько больше, чем в селе (соответствен
но 46,3 и 45,8%)- В районах, где развита тяжелая индустрия, процент 
мужчин выше, а в местностях, где преобладает сельское хозяйство или 
легкая промышленность,— обычно несколько ниже. Особенно высок про
цент мужчин в северных и восточных районах страны; в Коми и Якутской 
АССР, Камчатской и Магаданской областях мужчин уже в 1959 г. было 
больше, чем женщин.

6 Подробно об этом см.: В. И. К о з л о в ,  Динамика численности народов, М., 1969, 
стр. 106— 184.
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Интересные закономерности можно выявить при рассмотрении пол: 
вого состава населения по союзным республикам (см. табл. 10).

Оказывается, что до Второй мировой войны при общем преобладать, 
женщин в делом по стране все среднеазиатские республики, Казахста! 
Азербайджанская и Армянская ССР имели в составе своего населен^ 
женщин меньше, чем мужчин. Причины такого явления коренятся, по} 
видимому, в бесправном положении женщин Востока в прошлом 1. Сыг 
рала, вероятно, свою роль и индустриализация национальных окраин 
сопровождавшаяся переселением в эти районы значительных континген 
тов населения, в первую очередь мужского.

Таблица  10
Половой состав населения по союзным республикам

П роцент женщ ин в общ ей  
численности населения

П роцент ж енщ ин в общ» 
численности населения

193Э г. 1959 г. 1970 г. 1939 г. 1959 г. 1970 г

РСФСР 52,8 55,4 54,4 Молдавская ССР 50,4 53,8 53,4
Украинская ССР 52,1 55,6 54,8 Латвийская ССР 52,9 56,1 54,3 j
Белорусская ССР 51,5 55,5 54,0 Киргизская ССР 49,1 52,8 52.Т
Узбекская ССР 48 ,4 52,2 51,3 Таджикская ССР 48,1 51,3 50,81
Казахская ССР 48 ,0 52,5 51,9 Армянская ССР 49,5 52,2 51,2
Грузинская ССР 50,1 53,8 53,0 Туркменская ССР 48,4 51,8 50,81
Азербайджанская ССР 48 ,7 52,4 51,5 Эстонская ССР 53,5 56,1 о4,3
Литовская ССР 52,0 54,1 53,1 СССР в целом 52,0 55,0 53,91

В 1959 и 1970 гг. во всех союзных республиках численность женщин 
была выше численности мужчин. Однако в Средней Азии и Закавказье 
(исключая Грузию) половая диспропорция не проявлялась так резко как 
в других районах страны.

В каждой республике имеются различия и в половом составе город! 
ского и сельского населения. И хотя почти повсюду мужчины составляю: 
более высокий процент в городах, чем в сельской местности, эта разница1 
по отдельным республикам заметно варьирует. Наибольшая разница ха
рактерна для Украины, где доля мужчин в городских поселениях—46,71 
а в сельской местности — лишь 44,3%- Исключение из отмеченной закон 
номерности составляют Узбекская и Киргизская республики, где до™, 
мужчин в городах ниже, чем в сельской местности.

Возрастной состав. 196 млн. советских людей (или 81% населения] 
страны) родились после Октябрьской революции. В последнее тридцати 
летие возрастная структура СССР изменилась 
(в %):

1939 г.
37,7 
55,5 
6,8

следующим образом|

до 15 лет 
16—59 лет 
60 лет и старше

1959 г. 
30 ,4  
60,2 

9 ,4

1970 г. 
30,9 
57,3 
11,8

Отмеченные изменения возрастного состава являются следствием уве
личения средней продолжительности жизни и колебаний уровня рождае
мости в различные годы. Несмотря на то, что общий процент детей в воз
расте до 15 лет был в 1959 и 1970 гг. примерно одинаков, возрастной со
став детей претерпел за эти годы существенные изменения. Так, в резуль
тате наблюдавшегося в последнее время снижения рождаемости процент 
детей до 4 лет уменьшился с 11,7 в 1959 г. до 8,5 в 1970 г. Зато более вы-

7 Почти во всех странах Зарубежной Азии женщин и сейчас намного меньше чем 
мужчин (в П акистане их 47,4%, на Цейлоне — 47,5, в Китае 48,2, в Индии — 48,5% всего 
населения). Что касается Европы и Америки, то здесь в большинстве стран процент жен 
щин выше, чем мужчин, что объясняется большей средней продолжительностью жизни 
женщин, а для европейских стран такж е потерями среди мужского населения в годы 
е о й н ы . В Африке численность женщин примерно равна численности мужчин.
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сокий уровень рождаемости в 1955— 1960 гг. привел к тому, что сейчас 
детей в возрасте 10— 15 лет больше, чем их было в 1959 г. на 9,5 млн.

В возрастной пирамиде населения СССР имеются три явно выражен
ные аномалии. Сильное влияние на возрастную структуру оказали войны, 
которые не только привели к значительным прямым потерям, но и обус
ловили сокращение рождаемости и естественного прироста. Резкое сокра
щение рождаемости в 1914— 1920 гг. и 1941— 1945 гг. отразилось в том, 
что в 1970 г. удельный вес возрастных групп 50—54 и 25—29 лет был от
носительно мал. Снижение рождаемости в начале 1930-х годов (следствие 
индустриализации страны и связанных с ней интенсивных миграцион
ных процессов, а также трудностей в перестройке сельского хозяйства на 
социалистический лад) привело к снижению удельного веса лиц в воз
расте 35—39 лет.

Следует подчеркнуть непрерывное и довольно быстрое увеличение 
числа лиц старших возрастов, что является следствием больших усилий, 
предпринимаемых в нашей стране по подъему народного здравоохране
ния. Число лиц в возрасте 60 лет и старше увеличилось с 13,0 млн. в 
1939 г. до 19,7 млн. в 1959 г. и 28,5 млн. в 1970 г., т. е. выросло за 30 лет в
2,2 раза. В СССР высок процент долгожителей. В 1959 г. на 100 ты-с. чел. 
приходилось 10 чел. в возрасте 100 лет и старше (в США — только 3, в 
Англии — 0,6, в Японии — 0,1). Больше всего долгожителей на Кавказе.

Вследствие значительно большей средней продолжительности жизни 
у женщин по сравнению с мужчинами и в связи с большими потерями 
мужского населения во время войны в Советском Союзе на каждые 1000 
женщин старше 60 лет приходится только 477 мужчин. Следует отметить 
одну особенность возрастной структуры: среди сельских жителей доля 
лиц старших возрастов (60 лет и старше) значительно выше, чем среди 
городских. В 1959 г. она составляла у первых 10,9%, а у вторых лишь 
7,8 % всего населения 8.

Различия в возрастной структуре населения по отдельным республи
кам зависят главным образом от структуры воспроизводства. Республи
ки с высокой рождаемостью отличаются повышенной долей детских воз
растов. Так, в 1959 г. во всех Среднеазиатских республиках процент де
тей (до 15 лет) приближался к 40, а в Эстонии и Латвии он не составлял 
и 25 (в РСФСР он был равен 29,9, в Украинской ССР — 27,1) 9. Что ка
сается старших возрастов (60 лет и выше), то здесь наблюдается проти
воположная картина: в Эстонии и Латвии доля лиц этих возрастов была 
почти в два раза выше, чем в Среднеазиатских республиках.

Уровень образования

Данные о современном уровне образования населения свидетельству
ют об огромных успехах нашей страны в развитии культуры.

В СССР практически ликвидирована неграмотность. Первые данные 
о проценте грамотных в нашей стране были получены после проведения 
переписи 1897 г. Тогда грамотных оказалось лишь 28,4% населения 
(40,3% среди мужчин и 16,6% среди женщин) 10. Еще ниже был уровень 
грамотности среди сельских жителей — в среднем 23,8% (35,5% у муж
чин и 12,5% у женщин). Почти поголовно неграмотным было коренное 
население Средней Азии, Крайнего Севера и других окраин царской Рос
сии.

Уже в первые годы Советской власти в результате развертывания 
культурной революции доля неграмотных существенно понизилась. Так, 
к 1926 г. процент грамотных по сравнению с 1897 г. увеличился вдвое, а 
среди женщин — в 2,6 раза. Перед Отечественной войной процент негра

8 Данные на 1970 г. пока не опубликованы.
9 Данные на 1970 г. пока не опубликованы.
10 Все сведения о грамотности даются для лиц в возрасте 9—49 лет.
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мотных составлял уже 12,6, а в 1959 г. только 1,5. Перепись 1970 г. учла 
всего лишь 170 тыс. неграмотных мужчин и 269 тыс. женщин, причем эта 
были преимущественно лица, не имевшие возможности посещать школ* 
по причине физических недостатков или хронической болезни.

В 1969/1970 учебном году в СССР различными видами образованш| 
была охвачена почти одна треть населения (78 640 тыс. чел.). Быстро ра) 
стет числро студентов высших и учащихся средних специальных учебньи| 
заведений. По сравнению с довоенным временем численность обучающих) 
ся в высших учебных заведениях увеличилась в 5,6 раза, а в средних| 
специальных учебных заведениях в 4,4 раза. *

С каждым годом растет контингент лиц, имеющих высшее и среднее| 
.образование. За короткий период в 11 лет (с 1959 по 1970 гг.) число лш| 
с высшим или средним образованием 11 увеличилось на 62%, а с закон
ченным высшим — более чем в два раза (на 119%). Сейчас в СССР на)

Т а б л и ц а  11
Уровень образования населения по союзным республикам

Н а 1000 чолозе 
10 л ет  и старше 

лиц с высшим 
оЗразо

1939 г.

{в возрасте 
) приходило:ь  
или средним  

шнием

1970 г.

В 1970 г. у в е
личилось IIO 
сравнению  с 

1939 г . (в %)

СССР 108 483 447
РСФСР 109 489 449
Украинская ССР 120 494 412
Белорусская ССР 92 440 478
Узбекская ССР 55 456 829
Казахская ССР 83 470 566
Грузинская ССР 165 554 336
Азербайджанская ССР И З 471 417
Литовская ССР 81 382 472
Молдавская ССР 57 397 696
Латвийская ССР 176 517 294
Киргизская ССР 46 452 983
Таджикская ССР 40 420 1050
Армянская ССР 128 516 403
Туркменская ССР 65 475 731
Эстонская ССР 161 506 314

каждую тысячу жителей в возрасте 10 лет и старше 483 человека имеют 
высшее или среднее образование (среди работающего населения эта циф
ра достигает 653). Характерно, что доля лиц, имеющих высшее или сред
нее образование у мужчин и женщин со временем сближается (соответст
венно 522 и 452 на 1000 человек старше 10 лет в 1970 г.); у работающих 
же мужчин и женщин она стала практически одинаковой.

Постепенно сближается уровень образования городских и сельских 
жителей. Как известно, этот уровень всегда был намного ниже на селе. 
В 1939 г. в сельской местности на 1000 человек старше 10 лет приходи
лось 52 человека с высшим или средним образованием (т. е. в 4,2 раза 
меньше чем в городах) и лишь 2 человека с высшим образованием (т. е. 
в 9,5 раза меньше чем в городах). К 1970 г. доля лиц, имеющих высшее 
или среднее образование, увеличилась в сельской местности в 6,4 раза, а 
процент лиц с высшим образованием — в 7 раз; в настоящее время в 
сельской местности на каждую 1000 жителей приходится 322 человека с 
высшим или средним образованием (в городах —522) и 14 человек с 
высшим образованием (в городах—62). Таким образом, различие в 
уровне образования городских и сельских жителей заметно сгладилось,

11 Здесь и в дальнейшем имеется в виду как полное, так и неполное среднее образо
вание.
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хотя по числу лиц, имеющих высшее образование, сельская местность 
продолжает еще довольно сильно отставать.

За годы Советской власти и особенно после Отечественной войны 
резко возрос образовательный уровень населения ранее отсталых нацио
нальных районов страны. Изменения уровня образования по союзным 
республикам показаны в табл. 11.

Что касается автономных республик, то сейчас более половины их 
имеет более высокий средний образовательный уровень работающего на
селения, чем СССР в целом. Особенно высок этот уровень в Аджарской, 
Абхазской, Северо-Осетинской, Татарской, Коми и Карельской АССР.

Интересно сопоставить по основным национальностям нашей страны 
такой показатель, как число студентов высших учебных заведений, прихо
дящееся на 1000 человек данного народа (приводятся сведения на 
1969/1970 учебный год; по стране в целом он равен 19):

русские —21 грузины —27 киргизы — 17
украинцы — 15 азербайджанцы —20 таджики — 13
белорусы —14 литовцы —18 армяне —22
узбеки — 16 молдаване —И туркмены — 15
казахи — 19 латыши — 16 эстонцы — 18

Как видно, резких колебаний этого показателя по основным народам 
союзных республик не наблюдается.

Среднее число студентов вузов, приходящееся на 1000 человек корен
ного населения автономных республик и автономных областей, составля
ет 14 человек. Выше всего этот показатель у бурят — 34, черкесов—28, 
осетин —27, абхазов —27, адыгейцев —26, карачаевцев —23, балкар
цев —23, якутов —21.

За годы Советской власти в нашей стране успешно проведена куль
турная революция. И дело не только в том, что в СССР подготовлены 
многочисленные квалифицированные кадры для разных отраслей эконо
мики, науки и культуры. Еще большее значение имеет то обстоятельство, 
что высокого образовательного и культурно-технического уровня достиг
ли как мужчины, так и женщины, как городские, так и сельские жители, 
как народы центральных районов, так и народы ранее отстававших наци
ональных окраин.

Национальность и родной язык

«Одним из самых крупных завоеваний социализма является практиче
ское осуществление партией ленинской национальной политики — поли
тики равенства и дружбы между народами... В истекшие годы под руко
водством партии были сделаны новые шаги по пути всестороннего разви
тия каждой из братских советских республик, по пути дальнейшего 
постепенного сближения наций и народностей нашей страны. Это сближе
ние происходит в условиях внимательного учета национальных особенно
стей, развития социалистических национальных культур... За годы социа
листического строительства в нашей стране возникла новая историческая 
общность людей — советский народ» 12.

Советский Союз — одно из самых многонациональных государств 
мира; его населяют свыше 100 народов, говорящих на языках различных 
лингвистических групп. Народы эти живут на огромной территории, в 
разных географических зонах и прошли сложный путь исторического раз
вития, что соответствующим образом преломилось в их обычаях и тради
циях. До Октябрьской революции народы России находились на разных 
ступенях социально-экономического развития: если у малых народов Се
вера преобладал еще родо-племенной быт, то у крупных народов Евро

12 «Отчетный доклад Центрального Комитета КПСС XXIV съезду Коммунистиче
ской партии Советского Союза», «Коммунист», 1971, №  5, стр. 60.
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пейской части страны господствовали уже развитые капиталистические 
отношения. Революция положила начало коленным социальным, экономи
ческим и культурно-бытовым преобразованиям. Была перестроена соци
альная структура общ ества— ликвидированы сословно-классовые при
вилегии и частная собственность на средства производства, преодолена 
замкнутость и культурная разобщенность отдельных социальных слоев.

Индустриализация страны и рост крупных городов, образование на
циональных автономий, постоянная экономическая помощь отсталым ра
нее народам — все это привело к ликвидации экономической и культур-} 
ной отсталости и к выравниванию уровней развития отдельных народов. {

Для национального развития народов Советского Союза характерны! 
две основные тенденции: с одной стороны, развитие национальных форм 
культуры, с другой — сближение социалистических наций в ходе строи-1 
тельства социализма. Особенно усилились процессы культурного взаимо
действия между народами в пределах крупных историко-этнографиче-1 
-ских областей — Средней Азии, Кавказа, Прибалтики, Поволжья 
и т. д. В результате территориального смешения народов и роста межна
циональных браков темпы культурно-бытового сближения все более 
ускоряются. Это сближение сопровождается широким развитием двуязы
чия и возрастанием роли русского языка и русской культуры.

Отмеченные тенденции, однако, не означают прекращения действия 
факторов, связанных с национальным самосознанием людей, их языко
во-культурными и другими различиями; эти факторы играли и еще дли
тельное время будут играть важную роль в жизни нашего многонацио
нального государства. В связи с таким положением учет национальной и 
языковой принадлежности населения и изучение национальных процес
сов имеет первостепенное научное и практическое значение. В частности, 
трудно переоценить значение анализа языковой ситуации для развития 
культурного строительства в СССР.

Этим объясняется то обстоятельство, что все советские переписи 
включали в число своих основных задач определение национального и 
языкового состава населения. В переписи 1970 г., как и в предыдущих пе
реписях, определение национальной принадлежности опрашиваемых ос
новывалось на их самосознании и осуществлялось постановкой прямоте 
вопроса о национальности. Национальность детей определялась родите
лями; лишь в случаях, когда отец и мать принадлежали к разным нацио
нальностям и затруднялись сами назвать национальность своих детей, 
рекомендовалось отдавать предпочтение национальности матери. Языко
вый состав населения определялся постановкой .вопроса о родном язы
ке. Если опрашиваемый затруднялся назвать какой-либо язык родным 
то в анкете записывался язык, которым он лучше всего владеет или кото 
рым обычно пользуется в семье. Родным языком для детей, еще не умею 
щих говорить, записывали язык, на котором обычно разговаривают i 
семье. Определялся также второй язык народов СССР, которым свобод 
но владеет опрашиваемый 13.

Сопоставление материалов переписей СССР показывает, что за годь 
Советской власти национальный и языковый состав населения наше!

13 Нередко во время переписи опрашиваемые вместо национальности указываю 
принадлежность к той или иной этнографической группе, а вместо родного я зы к а— ка 
кой-либо диалект этого языка; иногда счетчикам сообщаются устаревшие или неточны 
названия национальности или языка. Д ля тото чтобы привести все эти ответы к общем; 
знаменателю, ЦСУ СССР вместе с соответствующими научными учреждениями (Инсти 
тутом этнографии АН СССР, Институтом языкознания АН СССР и др.) к каждой пере 
писи составлял список национальностей и языков и бытующих этнических и Языковы 
наименований. В списке, подготовленном к переписи 1970 г., отражено более 800 этни 
ческих наименований, которым соответствуют 122 основных национальности, и боле 
300 языковых и диалектных наименований, которым соответствуют 114 языков. Taumi 
образом, при проведении переписи фиксируются все без исключения названия, указыва 
емые опрашиваемыми, разработка же данных ведется лишь по установленным назва 
пням национальностей и языков.
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страны претерпел значительные изменения. Изменились общее число на 
родов, учитываемых переписями, численное соотношение разных наро
дов, а также соотношение между национальностями и соответствующими 
им родными языками.

Национальность. При разработке материалов переписи 1926 г. полу
чили отражение 178 этнических наименований, перепись же 1959 г. вы
явила только 109 этнических единиц. В опубликованных данных пере
писи 1970 г. выделен 91 народ, насчитывающий более 10 тыс. чел. каж 
дый; кроме того еще ряд мелких народов включен в графу «другие на
циональности» 14. Список народов, выделенных в материалах переписи 
1970 г., мало отличается от списка переписи 1959 г.; дополнительно в ка
честве самостоятельного народа выделены только долганы, ранее вклю
чавшиеся в состав якутов.

Чем же можно объяснить резкое сокращение числа выделяемых при 
проведении переписи народов за период с 1926 по 1959 гг.? Куда «исчез
ли» почти семьдесят этнических общностей (некоторые из них насчиты
вали более чем по 200 тыс. чел.), выделенные переписью 1926 г. в качест
ве самостоятельных народов 15?

Дело заключается в том, что за прошедший более чем тридцатилет
ний период в СССР бурно шли процессы этнической консолидации, за 
ключавшиеся в слиянии близкородственных по происхождению, языку и 
культуре территориальных, родо-ллеменных и других групп людей в круп
ные народности и нации. Особенно интенсивно протекали эти процессы 
в окраинных, прежде отсталых в социально-экономическом отношении 
районах (Средней Азии и Казахстане, Сибири и др.); в это время из от
дельных родо-племенных групп образовались такие крупные нации, как 
казахская, киргизская, туркменская и др. Кроме того, многие уже сфор
мировавшиеся народы стали более монолитными, различия между от
дельными их частями сгладились. Например, поморы, кержаки, отдель
ные группы казаков, камчадалы к моменту установления Советской вла
сти зачастую еще не осознавали себя частями русского народа и 
существенно отличались от основной части русских по диалекту, культу
ре и быту. Теперь же их лишь с большим трудом можно выделить в 
качестве этнографических групп русского народа. Быстро стираются так
же различия между бойками, лемками, гуцулами и остальными украин
цами; латгальцами и собственно латышами и т. д. В результате таких 
процессов многие этнические общности, зафиксированные переписью 
1926 г., фактически перестали существовать. Так, отсутствие в итоговом 
списке народов, учтенных переписью 1959 г., мишарей, кряшен и нагай- 
баков связано со слиянием основной их части с татарами; отсутствие 
мегрелов, сванов, лазов и аджарцев — их слиянием с грузинами; кип
чаков, тюрок и кураминцев — растворением их среди узбекского народа. 
Малочисленные народности Алтае-Саянского нагорья объединились 
в два более крупных народа—алтайцев и хакасов. Кашгарцы и таранчи 
вошли в состав уйгурской народности. Сложнее обстоит дело с андо- 
цезскими народами, включенными в состав аварцев, кайтаками и куба- 
чинцами — в состав даргинцев и особенно с памирскими таджиками, 
зключенными в состав таджиков, и талы ш ам и— в состав азербайджан
цев. Все они постепенно консолидируются с более крупными народами, 
близкими к ним по культуре, однако до настоящего времени сохраняют 
зекоторые культурно-бытовые особенности и свои родные языки (боль- 
пинство их двуязычно). Являются ли перечисленные этнические общно-

14 Опубликованы лишь данные о малых народах Севера, Сибири и Дальнего Восто
ка, а такж е Д агестана, численность которых менее 10 тыс. чел.

15 В материалах переписи 1959 г. имеются два народа, не зафиксированные пере
писью 1926 г. Из состава адыгейцев были выделены черкесы и из состава ненцев — нга
насаны.
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Таблица 12
Динамика численности основных народов союзных республик*

Ч исленность в тыс. человек по данным  
переписей В 1970 г . .в  процентах к

1926 г. 1939 г . 1959 г. 1970 г. 1926 г . 1939 г. 1959 г.

>
Русские 77791 100932 114114 129015 165,8 127,8 113,1
Украинцы 31195 35611 37253 40753 114,4 109,4
Узбеки 3928 4845 6015 9195 234,4 189,8 152,9
Белорусы 4739 8275 7913 9052 109,4 114,4
Казахи 3968 3101 3622 5299 133 ,’5 170,9 146,3
Азербайджанцы 1715 2276 2940 4380 255,4 192,4 149,0
Армяне 1568 2152 2787 3559 227,0 165,4 127,7
Грузины 1821 2250 2692 3245 178,2 144,2 120,6
Молдаване 279 2060 2214 2698 131,0 121,9
Литовцы 42 2033 2326 2665 131,1 114,6
Таджики 980 1271 1397 2136 218,0 168,1 152,9
Туркмены 764 812 1002 1525 199,6 187,8 152,2
Киргизы 763 885 969 1452 190,3 164,1 149,9
Латыши 151 1628 1400 1430 87,8 102,2
Эстонцы 155 1144 989 1007 88,0 101,9

* Ч исленность народов на 1926 г . зд есь  и в дальнейш ем дается в границах СССР, сущоствозавших до 
17 сентября 1939 г . ,  на остальны е годы»—в современных границах. В связи с этим мы не подсчитываем про- 
цент роста с 1926 г . по 1970 г. п о  тем народам, которые сущ ественно изменили свою численность в связис 
изм енением  границ (украинцы, белорусы , м олдаване, цыгане, венгры, румыны, гагаузы  и некоторые другие),

сти этнографическими группами более крупных народов или пока еще 
самостоятельными народами — вопрос, требующий специального изуче
ния 16.

Большие изменения произошли в численности народов. Для деталь
ного рассмотрения этих изменений целесообразно все народы, выделен
ные переписью 1970 г. сгруппировать в три таблицы. В первой из эти) 
таблиц приводятся данные по основным народам союзных республик 
во второй — по основным народам автономных республик, автономны) 
областей и национальных округов, в третьей — по народам, не образую 
щим национальных автономий 17.

Из таблиц 12— 14 видно, что с 1926 по 1970 гг. более чем в два раз; 
выросла численность азербайджанцев, узбеков, армян, таджиков, ингу 
шей, карачаевцев; на 75— 100% — туркмен, киргизов, грузин, кабардин 
цев, народностей Дагестана, чеченцев, балкарцев, осетин, татар; на 50- 
7 5 % — русских, башкир, каракалпаков, адыгейцев, чувашей; на 25- 
50% — казахов 18, хакасов, абхазов, марийцев, удмуртов, бурят; на 10- 
2 5 % — коми и коми-пермяков, якутов, народностей Севера, Сибири i 
Дальнего Востока; менее чем на 10% — алтайцев, калмыков. Числен 
ность карелов, мордвы, евреев, поляков, татов и некоторых других на 
родов за этот период несколько уменьшилась.

С 1939 по 1970 г. быстрее всего росла численность азербайджанцев, 
узбеков, туркмен (она увеличилась более чем на 80%), а также каза
хов, таджиков, армян и киргизов (увеличилась более чем на 60%). В то 
же время численность русских выросла всего на 29%, украинцев — на

16 См. С. И. Б р у к ,  В. И. К о з л о в ,  Этнографическая наука и перепись населения 
1970 г., «Сов. этнография», 1967, № 6.

17 Полные результаты переписи 1939 г. опубликованы не были. Были сообщены дан
ные о численности только 62 народов. Поэтому мы используем данные переписи 1939 г. 
для характеристики динамики численности основных народов лишь в союзных респуб
ликах.

18 Численность казахов переписью 1926 г. была несколько преувеличена, так как в 
состав этого народа были неправильно включены некоторые родо-племенные группы 
киргизов, каракалпаков и узбеков. Если исправить эту ошибку, прирост казахов за пе
риод 1926— 1970 гг. окажется значительно выше.
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Динамика численности основных народов автономных республик, автономных областей
и национальных округов

Т а б л и ц а  13

Народы

>

Численность в тыс. человек  
по данным переписей

В 1970 г. в процентах к

1926 г. 1959 г. 1970 г. 1926 г. 1959 г.

Татары 3311 4968 5931 179,1 119,4
Евреи 2666 2268 2151 94,8
Чуваши 1117 1470 1694 151,7 115,3
Народности Дагестана 698 945 1365* 195,6 144,5
Мордва 1340 1285 1263 94,3 98,3
Башкиры 714 989 1240 173,7 125,4
Удмурты 514 625 704 137,0 112,7
Нрченцы 319 419 613 192,2 146,3
м рийцы 428 504 599 140,0 118,8
Осетины 272 413 488 179,4 118,2
Коми и коми-пермяки 376 431 475** 126,3 110,2
Буряты 238 253 315 132,4 124,5
Якуты 241 233 296 122,8 127,0
Кабардинцы 140 204 280 200,0 137,3
Каракалпаки 146 173 236 161,6 136,4
Ингуши 74 106 158 213,5 149,0
Народности Севера, Сибири и

Дальнего Востока 131 130
. _  . * *  * 
1о1 115,3 116,2

Карелы 248 167 146 58,9 87,4
Тувинцы 100 139 139,0
Калмыки 132 106 137 103,8 129,3
Карачаевцы 55 81 И З 205,5 139,5
Адыгейцы 80 100 215,4 125,0
Абхазы 57 65 83 145,6 127,7
Хакасы 46 57 67 145,7 117,6
Балкарцы 33 42 60 181,8 142,9
Алтайцы 51 45 56 109,8 124,5
Черкесы 30 40 133,3

* В сего  в м ат ер и ал ах  пер еп иси  1970 г. в ы д ел ен а  ГО н ар од н остей  Д а гест а н а ; их численность  
(в ты с. ч елов ек) такова: аварцы  — 396. л е з г и н ы — 324, дарги н ц ы  — 231, кумы ки — 189, лакцы  — 
86, т а б а са р а н ы  — 55, ногайцы  — 52, рутульц ы  — 12, цахур ы  — И , агулы  — 8,8. П о сравнению  с 
1959 г. ч исленность в сех  :*тих н ар од ов  увели чил ась пр и м ер н о  од и н ак ов о  — от 40 д о  50%.

** В том  ч исле ком и — 322 ты с. и к о м и -п ер м я к и — 153 ты с. человек. Ч исленность первы х по ср ав н е
нию  с  1959 г. ув ели чи л ась н а 12,1%, вторы х — н а 6,6%.

*** В сего  в м а т ер и а л а х  пер еп иси  1970 г. пока опубли кованы  д а н н ы е и о  19 н ар одн остя м  С евера, Си
бири  и Д а л ь н е го  В осток а; их ч исленность (в ты с. человек) такова: ненцы  — 29, эвенки — 25, 
х а н т ы — 21, чукчи — 14, э в е н ы — 12, н а н а й ц ы — 10, м анси  — 7,7, коряки — 7,5, долганы  — 4,9, 

р и в хи  — 4,4, селькупы  — 4,3, ульчи — 2,4, саам ы  — 1,9, удэгей ц ы  — 1,5, ительм ены  — 1,3, кеты — 
1,2, орочи — 1,1, н ганасаны  — 1,0, ю кагиры  — 0,6. П о сравнению  с  1959 г. численность больш ин
ства эт и х  н ар од ов  ув ели чи л ась н а 10—20%. И склю чение состав л яю т эвенки , почти не увеличив
ш ие своей  чи слен н ости , а т а к ж е  ненцы  и эвены , численность к огоры х вы росла соответственно на 
24,8 и 31,9% . В о зм о ж н о , что нек оторы е эт н огр аф и ч еск и е группы , вклю чавш иеся р а н ее  в состав  
эвенков , бы ли отн есен ы  при  п р ов ед ен и и  пер еп иси  1970 г . к  эв ен ам .

**** Ч еркесы  в пер еп иси  1926 г. бы ли вклю чены  в состав  ады гейцев.

15%, белорусов — на 9%, а численность латышей, эстонцев, мордвы, ев
реев и некоторых других народов даже уменьшилась.

Наибольшие различия в приросте численности отдельных народов ха
рактерны для периода между двумя последними переписями населения. 
Группа народов, больше всего увеличивших свою численность с 1959 по 
1970 г. (как указывалось выше, в среднем по стране население возросло 
за это время на 15,8%), приведена в табл. 15.

Показатели среднегодового прироста этих народов Средней Азии 
и Кавказа настолько высоки, что в мире трудно найти значительные эт
нические группы населения, для которых был бы характерен такой вы
сокий прирост. Значительно выше среднего .по стране прирост у тувинцев, 
карачаевцев, кабардинцев, каракалпаков, цыган, черкесов, калмыков, 
армян, абхазов, якутов, гагаузов, адыгейцев, башкир, абазинов (за 
11 лет — от 25 до 40%).
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Т а б л и ц а  14 j

Динамика численности народов, не образующих национальных автономий !

i

Народы

Ч исленность в тыс. 
человек п о  данным 

переписей
В 1970 г. в 

процентах к
Народы

Численность в тыс. 
человек по данным 

переписей
В 1970 г. » j 

процентах к ]

1926 г. 1959 г. 1970 г. 1926 г. 1959 г. 1926 г. J959 г. 1970 г. 1926 г. 1959 г!

>
Немцы 1239 1620 1846 149,0 114,0 Финны 135 93 85 91,1
Поляки 782 1380 1167 84,6 Турки 9 35 79 225.:
Корейцы 87 314 357 113,7 Дунгане 15 22 39 260,0 177-
Болгары 111 324 351 108,3 Иранцы 1
Г реки 214 309 337 157 ,'5 109,1 (персы) 53 21 28 52,8 из,;
Цыгане 61 132 175 132,6 Абазины 14 20 25 178,6 125,1'
Уйгуры 66 95 173 262,4 182,1 Ассирийцы 10 22 24 240,0 109,1
Венгры 6 155 166 107,1 Чехи 17 25 21 123,5 84,01
Гагаузы 1 124 157 126,6 Таты 29 11 17 58,6 154,5
Румыны 5 106 119 112,3 Шорцы 13 15 16 123,1 106,;
Курды 69 59 89 129,0 150,8 Словаки 10 15 12 120,0 80,1

Т а б л и ц а  15
Рост численности народов I

Роот за С реднегодо Рост за Среднегодо

Народы
11 лет вой прирост

Народы
'11 лет вой прирост

в процентах в процентах

Т аджики 52,9 3,95 Ингуши 49,0 3,65
Узбеки 52,9 3 ,95 Казахи 46,3 3 ,5
Туркмены 52,2 3 ,9 Чеченцы 46,3 3 ,5
Киргизы 49 ,9 3 ,75 Народности Дагестана 44,5 3 .4
Азербайджанцы 49 ,0 3 ,65 Балкарцы 42,9 3,3

Т а б л и ц а  16
Удельный вес народов в населении страны !

Народы  или группы  
народоз

Д ол я  в населении страны  
в процентах П агоды  или группы  

народов

Д оля в населении страны 
в процентах

1959 г. 1970 г. 1959 г. 1970 г.

Русские 54,7 53,4 Народы Поволжья 4 ,9 4 ,9
Украинцы 17,8 16,9 Народы Кавказа 5 ,2 6,1
Белорусы 3 ,8 3 ,7 Народы Средней Азии
Народы Прибалтики 2 ,3 2,1 и  Казахстана 6 ,5 8 ,5

Другие народы 4 ,8 4 ,4

Среднегодовой прирост среди русских и белорусов несколько ниже, 
а среди украинцев даже значительно ниже, чем среднегодовой прирост 
по стране в целом; весьма низкий прирост характерен для латышей и 
эстонцев. Имеется несколько народов, численность которых сократилась.

В результате различий в приросте изменился удельный вес отдель
ных народов в населении страны (см. табл. 16).

В результате изменился также удельный вес народов, принадлежа
щих к различным лингвистическим группам. Так, доля народов славян
ской группы снизилась с 77,1% в 1959 г. до 74,6% в 1970 г., а доля наро
дов тюркской группы наоборот возросла соответственно с 11,1% до 
13,4%.

Причины, обуславливающие разницу в росте численности народов, 
весьма многообразны. Важнейшими из них являются: неодинаковый ес-
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гественный прирост у разных народов (который фактически сводится 
к различному уровню рождаемости, так как различия в уровне смертно
сти у подавляющего большинства народов страны невелики) и процес
сы естественной ассимиляции (растворение разнородных этнических 
групп в инонациональной среде). Процессами этнической ассимиляции, 
которые в советское время потеряли прежний противоречивый характер 
и являются естественным результатом тесных экономических и культур
ных связей, затронуты прежде всего группы, имеющие разбросанный ха
рактер расселения или оторванные от основного этнического массива 
и живущие в окружении других народов. Особенно быстро ассимиля
ционные процессы протекают в городах, где чаще встречаются межна
циональные браки и скорее происходит переход с одного языка на дру
гой.

Неравномерный рост численности народов обусловлен в какой-то 
мере и последствиями Второй мировой войны. Как известно, от нее боль
ше всего пострадали народы, расселенные на территории, временно ок
купированной немецко-фашистскими захватчиками. Значительная часть 
мирного населения в этим местах была истреблена; кроме того, здесь 
упала рождаемость и возросла смертность. После войны в этих районах 
в течение длительного времени сохранялась неблагоприятная поло-воз
растная структура населения и, как следствие этого,— пониженная, по 
сравнению с другими районами, рождаемость. Влияние на изменение 
численности народов оказала и взаимная репатриация населения 
из пограничных районов СССР и стран Восточной Европы, а также 
репатриация около 200 тыс. армян из стран Ближнего Востока и 
Европы.

Новые переписи нередко вносят определенные коррективы в установ
ление этнической принадлежности отдельных групп населения. Выше уже 
говорилось об ошибочном включении в состав казахов некоторых групп 
соседних народов во время переписи 1926 г. Тогда же в состав ительме
нов были включены камчадалы, являющиеся в действительности этно
графической группой русского народа. По-видимому, часть населения 
западных районов БССР и УССР, говорившая на белорусском и укра
инском языках, но исповедовавшая прежде униатскую религию, причис
лила себя в 1959 г. к полякам, а в 1970 г.— к белорусам и украинцам. 
Значительные колебания в численности малых народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока можно частично также объяснить тем, что одна и 
та же группа вначале включалась в состав одного народа, а затем — в 
состав другого.

Если же говорить об изменении численности народов только за пе
риод между двумя последними переписями, то здесь решающую роль, 
безусловно, сыграл неодинаковый уровень рождаемости. Наряду с этим, 
процессы ассимиляции оказали существенное влияние на динамику чис
ленности некоторых народов Поволжья и Европейского Севера (в первую 
очередь мордвы, удмуртов, карелов, финнов, коми и коми-пермяков), 
а также евреев и поляков. Это те народы, которые особенно сильно сме
шиваются с другими этносами, главным образом соседними. Не случай
но, что численно меньше всего выросли или даже сократились как раз 
народы, у которых наблюдается наименьший процент лиц, считающих 
родным языком язык своей национальности, и наибольший процент лиц, 
свободно владеющих вторым языком народов СССР.

Неодинаковый прирост, наблюдаемый у различных народов, и в 
меньшей степени миграции населения и процессы ассимиляции, привели 
к некоторому изменению национального состава союзных республик. 
Этот состав в обобщенном виде показывает табл. 17, в которой приве
ден материал о четырех (для РСФСР и Украины — трех) крупнейших 
народах каждой республики: коренном народе, русских, украинцах и 
наиболее крупном из остальных народов.
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Удельный вес крупнейших народов 
(в процентах к населению республик)

Т а б л и ц а  II

1959 г. 1970 г.

К орен
ной на

р од

Р у с 
ские

У кра
инцы

Н аиболее  
крупны й из 
остальны х  

народоз*

К орен
ной

народ

Рус
ские

У кра
инцы

Наиболее 1 
крупный в) 
остальныхj 
народов* ]

РСФСР 83,3 2 ,9 3 ,5 82,8 2 ,6 3,7
Украинская ССР 76,8 16,9 2 ,0 74,9 19,4 1,6
Белорусская ССР 81,1 8 ,2 1,7 6,7 81,0 10,4 2,1 4,3
Узбекская ССР 61,1 13,5 1,1 5 ,4 64,7 12,5 1,0 4,8
Казахская ССР 29,8 4 3 ,2 8 ,3 2,1 32,4 42,8 7 ,2 2,2
Грузинская ССР 64,3 10,1 1 ,3 11,0 66,8 8 ,5 1,1 9,7
Азербайджанская ССР 67,5 13,6 0 ,7 12,0 73,8 10,0 9,4
Литовская ССР 79,3 8 ,5 0 ,7 8 ,5 80,1 8 ,6 0 ,8 7,7
Молдавская ССР 65,4 10,2 14,6 3 ,3 64,6 11,6 14,2 3,5
Латвийская ССР 62,0 26,6 1 ,4 2 ,9 56,8 29,8 2,3 4,0
Киргизская ССР 40 ,5 30,2 6 ,6 10,6 43,8 29,2 4,1 11,3
Таджикская ССР 53,1 13,3 1 ,4 23,0 56,2 11,9 1,1 23,0
Армянская ССР 88,0 3 ,2 0 ,3 6,1 88,6 2,7 5,9
Туркменская ССР 60,9 17,3 1 ,4 8 ,3 65,6 14,5 1,6 8,3
Эстонская ССР 74 ,6 20,1 1 ,3 1 ,4 68,2 24,7 2,1 1,4

* Д л я  РСФСР, У збекской  ССР, К азахск ой  ССР—это  татары; Украин кой ССР— евреи; Белорусской ССР I 
и Л итовской ССР— поляки; Г рузинской ССР, А зер бай дж ан ск ой  С СР^армяне; М олдавской ССР—гагаузы; 
Л атвийской ССР— белорусы ; .‘ К иргизской ССР, Тадж икской ССР, Туркменской ССР—узбеки; Армянской 
ССР— азербайдж анцы ; Эстонской ССР— финны.

В связи с тем, что русские составляют важный компонент населения 
каждой республики, интересно проанализировать, как менялась их чис
ленность в каждой из республик (см. табл. 18).

Т а б л и ц а 18

Численность русских по республикам в тыс. чел.

1959 г. 1970 г.
1970 г . в про

центах к 1959 г.

СССР 114Н4 129015 113,1
РСФСР 97864 107748 110,1
Украинская ССР 7091 9126 128,7
Белорусская ССР 660 938 142,1
Узбекская ССР 1114 1496 134,3
Казахская ССР 3950 5500 139,2
Грузинская ССР 408 397 97,3
Азербайджанская ССР 501 510 101,8
Литовская ССР 231 268 116,0
Молдавская ССР 293 414 141,3
Латвийская ССР 556 705 126,8
Киргизская ССР 624 856 137,2
Таджикская ССР 263 344 130,8
Армянская ССР 56 66 117,9
Туркменская ССР 263 313 119,0
Эстонская ССР 240 335 139,6

Из таблицы видно, что численность русских немного уменьшилась 
в Грузии и лишь незначительно увеличилась в Азербайджане. Во всех 
же остальных республиках (кроме РСФСР) она возросла намного боль
ше, чем это можно было ожидать, учитывая естественный прирост рус
ских. Если условно принять этот прирост одинаковым для всех респуб
лик и не учитывать действия других факторов, то окажется, что за 11 лет 
почти 1,5 млн. русских переехали в Среднюю Азию и Казахстан, свыше
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1,0 млн.— на Украину, около 200 тыс.— в Белоруссию, 250 тыс.— в При
балтику. В действительности же эти цифры, по-видимому, несколько 
ниже, особенно для Средней Азии и Казахстана, в связи с тем, что 
в районах высокой рождаемости этот показатель повышается и у при
бывающего населения (в связи с тем, что в миграционных процессах 
участвует более молодые контингенты населения) 1э. Вполне вероятно, 
что и на Украину переехало меньше русских, чем получается по исчисле
нию: ведь еще в 1959 г. свыше 2 млн. украинцев на территории УССР 
указали своим родным языком русский, часть из них (или их детей) за 
прошедшее время могла сменить и свое национальное самосознание.

Несмотря на приток русских извне, их удельный вес сократился во 
всех республиках Средней Азии и Казахстана. Эта тенденция в еще боль
шей мере проявляется в республиках Закавказья, куда притока русских 
не было. Во всех остальных республиках, где коренное население растет 
не очень быстрыми темпами, доля русских значительно увеличилась. 
Несколько уменьшился удельный вес русских в РСФСР.

В результате взаимодействия трех факторов (они названы в порядке 
значимости) — неодинакового уровня рождаемости, миграций населения 
и ассимиляционных процессов в одних союзных республиках удельный 
вес коренных народов увеличился (республики Средней Азии и Закав
казья, Казахстан, Литва), в других — уменьшился.

Родной язык. В большинстве случаев численность каждой нацио
нальности близка к численности лиц, указавших в качестве родного 
язык, соответствующий этой национальности. 93,9% всего населения 
страны указали в переписных анкетах 1970 г. родным языком язык своей 
национальности. Лиц, указавших в качестве родного языка язык дру
гой национальности, оказалось 14,7 млн. человек. Из них 13 млн. назва
ли в качестве родного языка русский, другие—украинский, белорусский, 
татарский, грузинский, таджикский, узбекский и др. Очень высок процент 
людей с родным языком своей национальности среди основных наро
дов союзных республик — обычно он превышает 95%- У армян, почти 
две пятых которых живет за пределами своей республики, этот про
цент снижается до 91,4, а у белорусов и украинцев — до 80,6 и 85,7 соот
ветственно.

Процент лиц с родным языком своей национальности среди основных 
народов автономных республик и автономных областей колеблется в 
больших пределах, однако, как правило, он все же достаточно высок 
(лишь среди башкир, карелов,мордвы, удмуртов, хакасов, коми и коми- 
пермяков число таких лиц составляет менее 85%). Совсем другое поло
жение мы наблюдаем у народов, расселенных разбросанно. Среди ев
реев (лишь небольшая часть которых живет в Еврейской автономной 
области) считает родным язык своей национальности 17,7%, среди по
ляков— 32,5%, иранцев (персов) — 36,9%, греков — 39,3%, финнов — 
51,0% и т. д.

Несмотря на значительное распространение русского языка, данные 
о соотношении национальности и родного языка изменились за 11 лет 
мало. Объясняется это, по-видимому, включением в программу переписи 
вопроса о владении вторым языком народов СССР. Опрашиваемые ока
зались как бы свободнее в своем выборе и могли указывать родным 
язык своей национальности даже в том случае, если они знали его не
скольку хуже русского.

Кроме 13 млн. человек из числа нерусских народов, указавших при 
переписи в качестве родного русский язык, еще 41,9 млн. человек назва
ли его в качестве второго языка, которым свободно владеют. Таким

19 Такое предположение хорошо согласуется с материалами ЦСУ, в которых указа
но, что с 1959 г. по 1970 г. в Среднюю Азию и К азахстан переехало 1200 тыс. чел. из 
других союзных республик.
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образом, 54,9 млн. человек, или почти половина нерусского населен 
СССР свободно владеет русским языком. Всего же русский язык xopcj 
знает 76% всего населения страны.

Интересно отметить, что два рассмотренных явления — переход: 
другой язык я  знание второго языка — тесно овязаны между собой. ^ 
поды, у которых высок удельный вес лиц, перешедших на другой яз̂  
имеют также высокий процент лиц, знающих другой язык. Оба этих;,' 
казателя наиболее низки у основных народов союзных республик, боц1 
высоки у основных народов автономных республик и автономных об: 
стей, самые высокие — у остальных народов.

Русский язык играет важную роль в процессе сближения народ! 
СССР. Кроме того, овладение этим языком помогает всем народа} 
страны приобщиться к достижениям передовой науки и культуры.

Итоги переписи населения свидетельствуют об огромных успехах, д! 
стигнутых советским народом за последнее десятилетие. Ее материал 
будут использованы для решения многих задач, стоящих перед наше} 
страной. j
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ETHNO-DEMOGRAPHIC PROCESSES IN THE USSR  
(AS SHOWN IN THE 1970 CENSUS DATA)

On Jan u ary  15, 1970 the reg u la r population census w as taken in the USSR; its first 
resu lts  have been published recently. The C ensus w ill provide practical w orkers and sci
en tis ts  w ith extensive data  for p lann ing  the further developm ent of our country. Compa
rison w ith m ateria ls  of earlier censuses perm its detailed analysis of the processes taking 
place in the Soviet population  and form s a base for com piling well-founded projections 
for the future.

The article gives an analysis of the Census resu lts which characterize the trends of 
the population, its geographical d istribution , dem ographic changes, educational levels, 
ethno-linguistic  processes. D ata from several censuses (those of 1926, 1939, 1959 and 
1970), as well as current v ital sta tistics, are draw n upon to characterize changes in the 
num bers and density  of the population, urbanization , reproduction (birth, death and in
crease ra te s ) , sex and age com position, literacy, educational level, ethnic and linguistic 
com position which have taken place in the Soviet period, and especially after the Second 
W orld W ar, in the country  as a whole, as w ell as in the U nion republics and autonomous 
republics and regions. P a rticu la r consideration  is given to the differences in these chan
ges betw een various regions and to the elucidation of the reasons for such wide diffe
rences.
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