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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ УРБАНИЗАЦИИ
И ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
В МАРОККО

Современная эпоха характеризуется быстрым процессом урбаниза
ции, который происходит все интенсивнее и охватывает все большее чи
сло стран. Он типичен как для развитых, так и для развивающихся 
стран. В развивающихся странах урбанизация оказывает существенное 
влияние на многие стороны их социально-экономического развития ’.

Ускоренная урбанизация в странах Африки тесно связана с ростом 
культуры и изменением социальной структуры африканского населения.

В последнее десятилетие и в Марокко наблюдается рост городского 
населения. Вот как возрастала доля городского населения этой страны: 
в начале века она составляла 8—9%, в 1936 г.—16%, в 1950 г.—23,2%, 
в 1960 г,— 28,6%, в 1971 г,— 35,2%, в 1973 г,— 36,8%.

По темпам урбанизации Марокко опережает многие африканские 
страны. Его население отличается высоким естественным приростом, 
превышающим 3,2% в год. Еще быстрее увеличивается городское насе
ление. Более 1/3 населения, численность которого по переписи 1971 г. 
составила 15,4 млн. чел., живет в городах. Таким образом, Марокко—■ 
одна из африканских стран с наиболее значительным уровнем урбани- 
зованности 1 2.

Но рост городов, как это характерно для развивающихся стран, идет 
неравномерно. Наибольшая концентрация горожан приурочена к Ат
лантическому побережью, где в XX в. выросли крупные порты. Это 
было связано с развитием капиталистических отношений в стране и 
европейской колонизацией, которая шла со стороны океана, а также с 
передвижением сельского населения в города.

В Марокко официально городами считаются не только населенные 
пункты с числом жителей, превышающим 5 тыс., но и более мелкие по
селения, если они выступают как административные единицы3 4.

В начале XX в. городов в Марокко было всего 27, так как экономи
ка опиралась исключительно на сельское хозяйство, в 1920 г.— 40, а в 
1936 г.— 56; затем после второй мировой войны началось ускоренное 
развитие: в 1952 г.—92 города, в 1960 г.—107 городов'*.

Итак, количество городов за 60 лет выросло в 4 раза. При этом чис
ло больших городов (с населением более 100 тыс. жителей) возросло с 
трех в 1936 г. до десяти в 1971 г.

1 «Проблемы современной урбанизации», М., 1972, стр. 15.
2 Ю. Д. Д м и т р е в с к и й ,  Африка. Очерки экономической географии, М., 1975, 

стр. 264.
3 М. Б. Г о р н у н г, Г. Н. У т к и н, Марокко, М., 1966, стр. 197.
4 D. N o i n ,  L’urbanisation du Maroc, «L’information géographique», Paris, 1968, 

vol. 32, № 2, p. 69.
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Т а б л и ц а  1

Динамика численности населения в больших городах за период 1980 — 1971 гг.

Большие города
Число жителей, тыс. чел. Рост населения за 11 лет

I960 г. 1971 г. тыс. чел. %

Касабланка 963 1,506 543 56,5
Рабат 2281 530 226 74,3
Сале 76/
Марракеш 243 333 90 37,1
Фес 216 325 109 50,5
Мекнес 176 248 72 40,9
Танжер 142 188 46 32,4
Уджда 129 176 47 36,4
Кенитра 87 139 52 59,8
Тетуан 101 130 29 28,7
Сафи 81 129 47 58,0

Всего 2,443 3,704 1,261 51,6
Все городское население 3,412 5,410 1,998 58,5
Доля больших городов во всем

городском насел., % 71,5 68,5

♦Составлено по: Н. A w a d, Morocco's expanding towns, «Geographical Journal», 1964, vol. 130, № 11, 
p. 53; «Demographic yearbook», N. Y., 1972.

Число малых городов (менее 5 тыс. жителей) увеличивается в те
чение последнего времени довольно быстро. Если в начале XX в. их 
было 18, то в 1936 г,-—42, в 1960 г,— 84, а в настоящее время около 100.

Ежегодно численность горожан увеличивается на 5,5% (старых тра
диционных городов в глубине страны — на 3,5%, городов-портов Атлан
тического побережья — на 7%). Хотя больших городов лишь 10, основ
ная масса горожан сосредоточена в них.

Из табл. 1 и данных о численности населения страны на 1960 г. 
(11,2 млн. чел.) и 1971 г. (15,4 млн. чел.) можно сделать следующие 
выводы: 1) прирост городского и сельского населения почти одинаков; 
2) абсолютный рост населения в больших городах в 1,7 раза выше, чем 
в средних и малых; 3) относительный рост населения значительно выше 
в средних и малых городах, чем в больших (76 против 51,6%).

Быстрый рост всего населения в Марокко происходит в период, ког
да страна вступает в фазу развития национальной промышленности и 
перед государством встают многочисленные экономические проблемы. 
Темпы роста населения уже сейчас превышают темпы роста промыш
ленности и сельского хозяйства. Это порождает трудности в обеспече
нии занятости горожан. Ускорение роста населения объясняется рез
ким снижением смертности, особенно детской (что в свою очередь 
обусловлено достижениями медицины) при сохранении высокого уровня 
рождаемости.

Города в стране размещены неравномерно.'Они отличаются не толь
ко своим географическим положением, но и функциональной структу
рой, что связано с разнообразием природных условий, исторических и 
социально-экономических факторов. В средневековье возникли города 
в северных и западных предгорьях Высокого и Среднего Атласа, где 
существовали благоприятные условия для развития земледелия. Позд
нее эти города превратились в феодальные столицы или крупные цент
ры торговли и ремесла, например Фес, Марракеш, Мекнес. Фес был ре
лигиозным и экономическим центром северного Марокко. Расположен
ный на другом краю Атлантических равнин, Марракеш играл роль 
южной столицы. Но в XX в. в результате французской колонизации и 
развития капиталистических отношений роль традиционных столиц па
дает. Возникают и быстро растут города-порты на Атлантическом по-
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Изменение этнического состава населения Марокко *
Т а б л и ц а  2

Группа населения 1956 г. 
(тыс. чел.)

1966 г. 
(тыс. чел.)

Абсолютные 
изменения, 
(тыс. чел.)

Относит. 
изменения, 

%

.Марокканцы-мусульмане 10,350** 13,400 + 3 ,0 5 0 + 3 0
Евреи 170 60 —НО —65
Иностранцы 555 200 —355 —64
{в том числе французы) (320) (102) —218 - 6 8

Все население 11,395 13,762 + 2 ,367 +21

* Источник: A. T i а п о, Le Maghreb entre les mythes, Paris, 1967, p. 18
** Численность марокканцев-мусульман вычислена с помощью метода линейной интерполяции по имею

щимся данным на 1952 г. (8,560 тыс.) и 1960 г. (11,070 тыс.)

бережье, через которые осуществляются внешние связи страны. Это в 
основном транспортные, а часто даже уже и фабрично-заводские цент
ры с развитыми торговыми и административными функциями. Цепочка 
их тянется с севера на юг от Кенитры до Касабланки; в них концентри
руется почти половина всего городского населения5. Благодаря удобно
му географическому положению эти города быстро развивались и по
сле провозглашения независимости.

На севере, вдоль побережья Средиземного моря, также возникла 
сеть городов, самые крупные из которых—Танжер и Тетуан длительное 
время находились под господством Испании. В результате этого они 
оказались оторванными от остальной части страны и развивались са
мостоятельно, независимо от марокканской экономики. Но после про
возглашения независимости они вошли в состав государства. В Танже
ре и Тетуане низкий уровень роста населения (особенно Тетуан — см. 
табл. 1). Это следствие эмиграции населения — европейцев (францу
зов, испанцев) в Европу, евреев в Израиль и алжирцев в Алжир.

Рост городов в Марокко шел не только за счет притока из сельской 
местности берберов, составляющих самую древнюю и многочисленную 
часть его населения, и арабов, но также и за счет иммиграции, которая 
не прекращалась на протяжении всего колониального периода. В 1961 г. 
в стране проживало около 340 тыс. европейцев, в основном французов. 
За последние годы французское население значительно сократилось и 
в 1972 г. составляло уже 80 тыс. чел.6 Кроме французов и испанцев, в 
городах было много евреев. Национальная конфронтация (европейцы — 
арабы — евреи) проявлялась как в классовых отношениях, так и в раз
делении городов на национальные кварталы и районы.

За последние 5—10 лет, как пишет Даниэль Нуан, автор исследова
ния «Урбанизация Марокко», особенно ускорилась эмиграция еврей
ского населения. Почти все «меллахи» (еврейские кварталы) старых 
городов покинуты евреями. Что касается населения европейского про
исхождения, то наибольшая его концентрация — в Касабланке, Рабате, 
Танжере; в других городах его численность незначительна и продолжа
ет уменьшаться. Алжирцы начали эмигрировать с 1960 г. и сейчас поч
ти полностью покинули страну7.

Несмотря на эмиграцию европейцев и евреев, общая численность 
жителей страны увеличилась за 1956—1966 гг. на 21%.

5 А. Е. С л у к а ,  Население и трудовые ресурсы городов Марокко, «География тру
довых ресурсов капиталистических и развивающихся стран», М., 1971, стр. 392, 393.

6 «Royaume du Maroc», «Europe outre-mer», 1973, vol. 50, N 521.
7 D. N о 1 п, Указ, раб., стр. 78.
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Население городов стало более однородным. В городах происходит 
объединение разнородных и разноплеменных групп населения и консо
лидация арабского (отчасти и берберского) населения в крупную ма
рокканскую нацию. По переписи 1971 г. марокканцы арабо-берберского 
происхождения составляли 15,2 млн. чел. (все население страны — 
15,4 млн. чел.) 8.

Основные особенности современного хозяйства страны сложились в 
годы колониальной зависимости, когда страна была превращена иност
ранным капиталом в источник сельскохозяйственного и минерального 
сырья. Колониальные державы, заинтересованные прежде всего в 
эксплуатации природных и людских ресурсов, навязали аграрно-сырье
вое развитие марокканской экономике. Ориентация экономики на внеш
ний рынок в колониальный период явилась важной причиной усиления 
неравномерности размещения производительных сил. В основном про
мышленные предприятия тяготели к прибрежным районам, ближе к 
международным путям, в ущерб внутренним районам.

После провозглашения независимости началась «марокканизация» 
экономики, т. е. перевод ее на путь национального развития. Однако 
позиции французского монополистического капитала существенно не 
были подорваны. Государство располагает ограниченными финансовы
ми возможностями, поэтому для осуществления своих экономических 
программ марроканское правительство сделало ставку на иностранную 
помощь. С середины 1960-х годов в Марокко большое значение стали 
приобретать смешанные компании, в которых наряду с национальным 
участвует капитал США, Франции, Бельгии, ФРГ, Италии, Англии. 
Капиталистическая ориентация экономики страны широко открывает 
двери неоколониализму.

По уровню промышленного развития Марокко занимает одно из пер
вых мест среди африканских стран, уступая лишь ЮАР, АРЕ, Алжиру. 
Однако Марокко, как и другим развивающимся странам, свойственно 
одностороннее и довольно слабое развитие промышленного производст
ва. Структура и размещение промышленности отличаются большими 
диспропорциями, которые унаследованы от колониального периода. 
Промышленность развивалась главным образом за счет добычи полез
ных ископаемых. Предприятия обрабатывающей промышленности, ко
торые возникли в колониальный период, концентрируются в крупных 
приатлантических городах. В районе Касабланки и близлежащей Мо- 
хаммедии находится более половины промышленных предприятий стра
ны и производится приблизительно две трети ее промышленной про
дукции. Касабланка — экономическая столица современного Марокко 
и один из крупнейших и быстро растущих городов Африки. Если в 
1907 г. это был маленький город с населением в 20 тыс. чел.9, то в 
1972 г. его население составляло 1560 тыс. чел.10 Касабланка выросла 
благодаря порту, через который экспортируются фосфориты, и связям 
с внешним миром; город превратился в крупный торгово-финансовый 
и ппомышленный центр страны.

Другие промышленные города уступают комплексу Касабланка — 
Мохаммедия. Так, на промышленный центр Сафи приходится лишь 4% 
промышленной продукции. Крупнейшее предприятие Сафи — химичес
кий комбинат, но всемирную известность здесь приобрел порт, на основе 
которого выросла крупная рыбная промышленность (консервирование 
сардин, производство рыбьего жира и рыбьего порошка). В Рабате, 
Фесе, Марракеше промышленность занимает скромное место. На каждый 
из этих городов приходится 3% промышленной продукции* 11. В приго™

8 «Royaume du Maroc», «Europe outre-mer», 1974, vol. 51, № 532.
9 Ф. Ж ю л и  и др. География Марокко, М., 1951, стр. ПО.
10 «Demographic Yearbook», N. Y. 1973.
11 В. П. В е р и н, На Марокканской земле, М., 1972, стр. 93.
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родах Рабата имеются мукомольные заводы, текстильные фабрики. Фес 
и Марракеш — старые средневековые столицы Марокко — потеряли сей
час былую силу, но они по-прежнему остаются крупными центрами кус
тарно-ремесленного производства. К тому же Фес — второй в стране пос
ле Касабланки центр текстильного производства, Марракеш специали
зируется на обработке и консервировании овощей и фруктов, Кенитра — 
менее крупный, но сравительно развитый в промышленном отношении 
портовый город. По объему продукции он соперничает с Рабатом, Фесом. 
В других крупных городах страны расположены преимущественно пред
приятия местного значения — такие, как цементные, металлообрабаты
вающие, ремонтные заводы, а также предприятия кустарно-ремесленно
го производства. Это относится к Мекнесу, Тетуану, Танжеру, Уджде. 
В то же время ряд промышленных объектов, играющих важную роль в 
марокканской экономике, возник вдали от крупных городских центров. 
Это многочисленные горнодобывающие предприятия и заводы по перера
ботке овощей и фруктов.

Главную роль в горнодобывающей промышленности играет добыча 
фосфоритов (в этой области Марокко занимает второе место среди ка
питалистических стран). Она ведется в районе Хурибги {3/ t производ
ства) и Юсуфии — в юго-западной части страны. Важное значение име
ет добыча марганцевой руды 12.

По новому пятилетнему плану (1973—1977 гг.) предусмотрено даль
нейшее развитие промышленности как в прибрежной полосе, так и во 
внутренних районах. Планом намечен ежегодный прирост продукции 
промышленности на 7,5%. Индустриализация делает упор на развитие 
текстильной промышленности, пищевой, металлургической, химической и 
строительных материалов. В период осуществления этого плана эконо
мика страны попадет в еще большую зависимость от иностранных ка
питаловложений. Это тяжкое бремя для государства, но пока у страны 
нет другого выхода, чтобы преодолеть свою отсталость 13.

Современную сеть городских поселений Марокко можно разделить 
на несколько групп:

— города, выросшие вдоль Атлантического побережья, через которые 
осуществлялась связь с метрополией;

— города Средиземноморского побережья, которые длительное время 
были оторваны от страны в связи с испанской колонизацией;

— внутриматериковые города, возникшие в средневековье, но в коло
ниальный период утратившие свое былое значение;

— города, которые являются центрами сельскохозяйственного произ
водства или туризма;

— новые промышленные города, растущие как вдоль побережья, так 
и внутри страны в результате освоения пустыни.

Марокканские города по большей части состоят из нескольких разно
родных частей. Особенно это относится к приморским городам, которые 
четко делятся на две части: европейскую — с высокими домами, прямы
ми улицами, и мусульманскую — «старый город» ( м е д и н а ) ,  с узкими 
извилистыми улицами, глухими стенами домов и непременным рынком 
( с у к ) ,  многочисленными минаретами мечетей и обособленным еврей
ским кварталом.

Города внутренних районов страны в значительной мере сохранили 
старинный облик. Некогда город строили вокруг средневековой крепос
ти —• к а з б а .  Он был окружен высокими зубчатыми стенами с угловыми 
башнями. Уже давно центр городской жизни переместился в торговые 
кварталы, к рынку, к его ремесленным рядам, расположенным вдоль уз-

12 Ю. Д. Д м и т р е в с к и й, Указ, раб., стр. 322.
13 «Morocco’s new emphasis on industry», «Middle East Economic Digest», London, 

1973, vol. 17, № 23, p. 646.
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ких темных улиц. Однако крепость —• казба — как мрачный символ сред
невековья все еще возвышается над городом, над его кривыми улицами 
и домами, обращенными фасадами внутрь дворов. Украшение города — 
мечети. Их купола и стрельчатые минареты определяют внешний облик 
мусульманского города.

Для многих городов характерно наличие особых кварталов («бидон- 
виллей»), где ютится беднота в жалких лачугах, выстроенных из разно
го хлама. Это наследие колониального режима. Обезземеливание и ни
щета вынуждают крестьян уходить на заработки в города. До сих пор 
ежегодно в города прибывает около 70 тыс. чел. из деревни 14. Главными 
центрами притяжения сельских жителей служат города, расположенные 
на Атлантическом побережье и примыкающих к нему равнинах, а также 
на северо-востоке страны — Уджда, Таза. Миграция сельского населения 
резко обострила жилищную проблему. В «бидонвиллях» живет более 
25% городского населения. При сохранении тех же темпов миграции на
селение трущоб к 1985 г. достигнет 5 млн. чел. Большинство жителей 
«бидонвиллей» не в состоянии платить даже скромную квартплату. 
В Касабланке население трущоб почти удвоилось за последние 20 лет.. 
Многочисленные группы бараков появляются вокруг крупных городов 
(Рабат, Фес, Марракеш) и менее крупных (Агадир, Сетат, Надор)15.

Спонтанное и хаотическое нагромождение «бидонвиллей» — серьез
ное препятствие для реализации программ жилищного строительства и 
реконструкции центральных и окраинных зон марокканских городов. 
Неоднократно попытки правительства силой ликвидировать бидонвилли 
вызывали упорное сопротивление со стороны мигрантов. Бидонвилли, 
лишенные элементарных удобств, становятся рассадниками всевозмож
ных болезней и эпидемий.

Таким образом, быстрый прирост населения городов, неадекватный 
темпам экономического развития,— один из важных факторов, препят
ствующих осуществлению планов национального развития.

Существенная черта урбанизации Марокко — сравнительно низкий 
удельный вес самодеятельного населения. Всего в стране занято 3,7 млн. 
чел. (или 24% всего населения), несмотря на участие в трудовой дея
тельности подростков. Это объясняется слабым развитием производи
тельных сил страны в связи с колониальным господством в прошлом, 
недостаточным участием женщин в несельскохозяйственном труде и вы
сокой долей молодых возрастов (число жителей страны моложе 20 лет 
составляет 56%), сказывается и низкая грамотность.

Для средних и крупных городов особенно характерна низкая степень 
занятости населения в общественном производстве; при этом более по
ловины занятых трудятся вне сферы материального производства — в 
торговле, административном аппарате, армии и полиции, в сфере обслу
живания. Такая структура занятости отражает функциональные особен
ности марокканских городов. Это прежде всего торгово-административ
ные центры, в которых развиты ремесленное производство и сфера услуг. 
Только в отдельных городах на первом месте стоит промышленная функ
ция (Хурибга, Джерада, Уджда, Бер-Рашид). Велики различия в харак
тере занятости между отдельными этническими группами населения. 
Французы составляют привилегированную категорию, отличающуюся 
как по своему образовательному уровню, так и по общественному поло
жению. Больше всего их занято в управлении (высокопоставленные чи
новники), в сфере здравоохранения, науки, просвещения; многие из 
них — лица свободных профессий, владельцы торговых заведений, ква
лифицированные рабочие и технические специалисты. Среди французов 
почти нет безработных.

14 «Royaume du Maroc». «Europe outre-mer», 1973, vol. 50, № 521.
15 D. N о i n, Указ, раб., стр. 81.
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Испанцы и евреи в основном торговцы и ремесленники. В отличие от 
французов среди них мало государственных чиновников и работников 
сферы управления. Марокканцы, которые составляют основную часть 
жителей городов, в большинстве своем не имеют производственной ква
лификации и занимают низкие, плохо оплачиваемые должности, многие 
из них вообще не имеют постоянной работы.

Что касается структуры населения малых городов, то здесь высока 
доля занятых в сельском хозяйстве и военнослужащих (военные гарни
зоны), и наоборот, меньше ра
ботающих в строительстве и на 
транспорте, в сфере обслужи
вания и финансовых учрежде
ниях.

Проблема использования 
трудовых ресурсов — одна из 
острейших социально-экономи
ческих проблем, так как насе
ление городов растет гораздо 
быстрее, чем число рабочих 
мест в них. Официальная ста
тистика долгое время не при
знавала существования безра
ботицы в стране. В последние 
же годы регулярно публикуют
ся данные о количестве зарегистрированных безработных.

В 1974 г. в стране насчитывалось 350 тыс. безработных (10% само
деятельного населения). Безработица велика среди трудоспособных лиц 
всех возрастов. У мужчин показатель занятости растет до 35 лет, потом 
сохраняется примерно на одном уровне до 50 лет. Среди 50-летних муж
чин занятость уже ниже, а процент безработных наиболее высок. Это 
связано с тем, что люди рано выталкиваются из сферы производства. 
Трудовая активность женщин выше всего до замужества, а также в воз
расте 35—55 лет (дети уже подросли, немало вдов и разведенных жен
щин, вынужденных работать). Занятость в городах ограничена из-за сла
бо развитого промышленного сектора, но правительство надеется, что в 
период осуществления пятилетного плана 1973—1977 гг. количество без
работных будет сокращено до 255 тыс. чел. Предполагается, что числен
ность населения возрастет до 17—18 млн. чел.16 по сравнению с 16 млн. 
чел. в настоящее время ". О застойном характере безработицы свиде
тельствует табл. 3. Как показывают приведенные данные, две трети без
работных не могут найти работу более двух лет. Особенно страдает от 
безработицы население младших возрастных групп.

Для решения проблемы занятости новый пятилетний план рекоменду
ет развитие не только капиталоемких, но и трудоемких отраслей народ
ного хозяйства и их рациональное размещение. В связи с этим приобре
тает большое значение проблема кадров, особенно технических специа
листов. Ощущается острая нехватка людей со специальным средним и 
высшим образованием. Для ограничения масштабов безработицы пра
вительство разработало программу так называемого национального подъ
ема в целях привлечения части безработных на работу по благоустройст
ву городов, строительству и ремонту дорог и т. д. Предлагается расши
рить строительство промышленных предприятий. Так, в 1973 г. в г. Сале 
пущен в эксплуатацию новый завод железобетонных изделий, проекти
руется порт на Средиземном море близ Мелильи, металлургический ком
бинат в Надоре, строятся новые ТЭЦ в Рош-Нуаре (Касабланка) и Ке-

16 «Morocco’s new emphasis on industry», p. 646.
17 «Demographic yearbook», N J., 1974, p. 109.
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Т а б л и ц а  3
Распределение марокканских безработных по 

длительности безработицы (в %)

Продолжительность
безработицы Мужчины Женщины

Менее 1 года 18,5 20,1
От 1 до 2 лет 16,4 16,5
Более 2 лет 65,1 63,4

Всего: 100,0 100,0

* Составлено по: A. T i а п о, Maghreb entre les mythes, 
Paris, 1967, p. 30.



нитре и т. д. Одновременно делаются попытки уменьшить армию безра
ботных с помощью эмиграции рабочей силы. Ежегодно из Марокко уез
жают на работу во Францию, Бельгию, Голландию, ФРГ 10 тыс. чел. 
В 1971 г. 170 тыс. марокканцев проживало во Франции. Эмиграция рас
сматривается государством как определенная помощь в решении проб
лемы трудоустройства избыточного населения.

Правительство предприняло ряд мер по регулированию размещения 
промышленности: децентрализация промышленности в отсталых райо
нах, развитие инфраструктуры, предоставление финансовой помощи че
рез государственные корпорации, оказание помощи частным предпри
нимателям в виде субсидий, кредитов. Государство пытается решить 
проблемы, вызванные урбанизацией, путем развития второстепенных го
родов и превращения их в промышленные центры. Например, в районе 
Бергента сооружается вискозно-целлюлозный комбинат, в Мохаммедии 
с помощью частных фирм строятся бумажные фабрики. В 1968 г. нача
лось освоение нового района добычи фосфоритов — Бенгерир. Все это 
способствует увеличению рабочих мест для населения малых и средних 
городов.

Многие черты урбанизации в Марокко характерны для других разви
вающихся стран, особенно в социально-экономическом плане. Урбаниза
ция ведет к обострению продовольственной проблемы. В крупных горо
дах,- при низкой покупательной способности основной массы жителей, 
систематически растут цены на продовольствие.

На протяжении последних десятилетий в Марокко появились высшие 
формы индустриальной стадии урбанизации — развивается ряд город
ских агломераций со сложными функциями и выраженной иерархией го
родов, складываются системы городов. В настоящее время усиленный 
процесс урбанизации выступает в роли своеобразного стимулятора, за
ставляющего правительство Марокко решать вопросы, связанные с осу
ществлением социально-экономических преобразований, ибо только та
кой путь приведет к ликвидации диспропорций между производством и 
потреблением.


