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ЭТНОДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
В ПОСЛЕВОЕННОМ МИРЕ 1

(ВОЗРАСТНАЯ И ПОЛОВАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ,
МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ, УРБАНИЗАЦИЯ)

В о з р а с т н а я  с т р у к т у р а  н а с е л е н и я 2 Земли изменилась в 
послевоенное время едва ли не больше всех других демографических 
показателей. Она сильно колеблется по странам и зависит прежде всего 
от особенностей воспроизводства населения и характера миграционных 
процессов; существенное влияние на нее оказывают, в частности, войны. 
Возрастная структура в свою очередь влияет на все другие демографи
ческие показатели, и особенно на рождаемость и смертность, определя
ет долю экономически активного населения, трудовые ресурсы и т. д.

Возрастная структура населения по крупным регионам земного ша
ра на начало 1970-х годов представлена в табл. 1.

Т а б л и ц а  1
Возрастная структура населения мира 

(на середину 1970-х годов), %

Регионы
0—14
лет

15—59
лет

60 лет и 
старш е

СССР 29 59 12
Зарубежная Европа 24 60 16
Зарубежная Азия 40 55 5
Африка 44 51 5
Северная Америка 25 60 15
Латинская Америка 42 52 6
Австралия и Океания 31 58 И
Мир в целом 37 55 8

Выделяются два основных типа возрастной структуры. Большинство 
развивающихся стран (с высокой рождаемостью и смертностью и низ
кой средней продолжительностью жизни) принадлежит к первому типу, 
который отличается очень высоким процентом детских возрастов и не
большой долей людей пожилого возраста. Страны Европы и Северной

1 Настоящая работа продолжает серию статей, публикуемых в журнале «Сов. эт
нография» на тему об этнодемографических процессах в послевоенном мире. В преды
дущем номере журнала была опубликована первая из этих статей, посвященная ди
намике и воспроизводству населения. В одном из следующих номеров журнала будет 
помещена статья, характеризующая изменения в этническом, расовом и религиозном 
составе населения.

2 Мы группируем здесь население (как это часто делается) по трем широким воз
растным поясам: дети (от 0 до 14 лет), лица производительного возраста (от 15 до 
59 лет) и пожилые (60 лет и старше). Обычно по странам и крупным регионам значи
тельно различаются доли первой и третьей групп, доля же средней группы в большин
стве случаев колеблется в небольших пределах.
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Америки, а также Япония, Австралия и Новая Зеландия представляют 
второй тип, имея невысокую рождаемость, низкую смертность и боль
шую продолжительность жизни. Они характеризуются пониженной до
лей детей и высоким процентом пожилых людей. Так как разница меж
ду этими двумя группами стран в удельном весе детей сильнее, чем в 
удельном весе пожилых возрастов, развивающиеся страны отличаются, 
как правило, пониженным процентом производительного возраста (в от
дельных странах — даже резко пониженным). В целом же почти весь 
послевоенный период характеризуется для первой группы стран омоло
жением общества, для второй — постарением.

Доля детей в Азии, Африке и Латинской Америке обычно превыша
ет 40%, а в ряде развивающихся стран приближается к половине всего 
населения (Мали — 49,5, Никарагуа — 48,3, Ирак, Того, Южная Роде
зия, Коста-Рика — по 48,0% и т. д.); лишь немногие, наиболее развитые 
в экономическом отношении страны в этих частях света (Япония, МНР, 
Шри Ланка, Израиль, Аргентина, Уругвай) имеют в своем населении 
процент детей меньше сорока. В развитых же странах эта доля обычно 
колеблется от одной пятой до одной четвертой (Швеция — 20,9, Венг
рия— 21,4, Швейцария — 23,5, ГДР — 23,6, Франция — 23,7, Япония — 
24,0, Англия — 24,1%). В Европе она лишь в двух странах выше 30% 
(Албания и Ирландия). В США детей 28,5%, в Австралии— 28,9%.

В СССР доля детей в 1970 г. была равна 29% (в царской России в 
1897 г. она составляла 40,4%). При этом сохраняются значительные 
различия между отдельными республиками (например, в Таджикской 
ССР дети составляют 46,6%, а в Латвийской ССР 21,6% всего населе
ния) и крупными регионами в целом (в среднеазиатских республиках в 
среднем 44,8%, в прибалтийских — 24,1%).

За последние десятилетия разница в доле детских возрастов между 
развивающимися и развитыми странами увеличилась. Это объясняется 
сохранением высокой рождаемости при резком уменьшении детской 
смертности в странах первой группы и уменьшением рождаемости и уве
личением продолжительности жизни в странах второй группы.

Что касается пожилых людей, то наибольшая их доля обычно ха
рактерна для стран с низким процентом детей. Наиболее высока доля 
пожилых людей в ГДР (22,0%), Австрии (20,1%), Швеции (19,3%), 
Англии (18,5%), Франции и Бельгии (по 18,0%) и других странах Ев
ропы; наиболее низкая — в странах Африки, Азии и Латинской Америки 
(в некоторых из них люди старших возрастов составляют всего 3—5% 
населения) 3.

В СССР доля пожилых людей непрерывно растет — с 6,8% в 1939 г. 
до 9,4 в 1959 г. и 11,8% в 1970 г. Этот рост обусловлен главным образом 
повышением доли лиц пожилого возраста в РСФСР и республиках 
Европейской части СССР. Процент пожилых достигает 17,3 в Латвий
ской ССР, 16,8 — в Эстонской, 15,0 — в Литовской, 13,9 — в Украинской 
ССР, 11,9 в РСФСР, тогда как в республиках Средней Азии, Казахста
не, Азербайджане и Армении он колеблется от 7,2 до 8,9. Одна из при
чин низкого удельного веса пожилых людей в населении среднеазиат
ских и некоторых закавказских республик — очень большая доля детей.

Доля производительных возрастов считается высокой, если она пре
вышает 60% всего населения, и низкой, если она менее 50%; выше все
го она в Японии (65,6%), ниже всего — в Ираке (45,0%). В большин
стве стран Азии, Африки и Латинской Америки этот показатель колеб
лется между 45 и 50%. В Европе же нет государств, где бы удельный 
вес этой категории лиц был ниже 54%.

3 Отметим, что даже в Югославии, имеющей самую низкую долю лиц пожилого 
возраста в Европе (11,5%), она все же выше, чем в любой стране Азии, Африки и 
Латинской Америки.
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В СССР доля производительных возрастов хотя и несколько умень
шилась за последнее десятилетие (с 61,0 в 1959 г. до 59,2% в 1970 г.) \  
все же продолжает оставаться довольно высокой, особенно в РСФСР, 
УССР, Латвии и Эстонии (61,1—61,6%); заметно ниже она в республи
ках Средней Азин и Азербайджане (45,9—49,4%).

Обобщающим показателем, характеризующим возрастной состав на
селения, является так называемый медианный (средний) возраст. Ме
диана делит по возрасту все население на две равные части: половина 
населения — моложе, другая половина старше этого возрастного 
уровня. Медианный возраст населения крупных регионов мира пред
ставлен в табл. 2.

Т а б л и ц а  2
Медианный возраст населения (на начало 1970-х годов)

Регионы
Медианный 

возраст (годы) Регионы Медианный 
возраст (годы)

СССР 22,3 Северная Америка 28,5
Зарубежная Европа 32,4 Латинская Америка 18,8
Зарубежная Азия 20,8 Австралия и Океания 25,4
Африка 17,8 Мир в целом 22,4

Средний возраст населения менее 16 лет — в Никарагуа, Домини
канской Республике и Суринаме; он составляет 16—17 лет в Алжире, 
Марокко, Кении, Танзании и Замбии; Ираке, Иордании, Пакистане, Таи
ланде; Колумбии, Эквадоре и почти всех странах Центральной Амери
ки. В то же время почти во всех странах Европы медианный возраст 
выше 30 лет, а в Швеции, ФРГ, ГДР и Люксембурге — даже выше 35.

Изменение возрастного состава населения в конечном счете приводит 
к уменьшению производительных возрастов во всех группах стран. 
В развитых странах это происходит за счет роста удельного веса пожи
лых людей, в развивающихся странах — из-за быстрого роста доли де
тей и некоторого увеличения доли лиц старшего возраста. Это уменьше
ние вызывает ряд экономических, социальных и медицинских проблем. 
Так называемая «демографическая нагрузка», т. е. отношение числа де
тей и пожилых к числу лиц трудоспособных возрастов хотя и проявля
ется по-разному в различных странах, в общем почти повсеместно ста
новится больше; это тормозит повышение жизненного уровня населения 
(в связи с большими затратами средств на воспитание детей и пенсион
ное обеспечение пожилых людей).

Во всей Азии, Африке и Латинской Америке (кроме Японии, Арген
тины, Уругвая и еще нескольких стран) на 1000 человек в производи
тельном возрасте приходится более 700 детей. Есть даже страны, в ко
торых детей больше, чем «работников» (Ирак, Того, Алжир, Коста-Рика, 
Никарагуа). Наоборот, во всех странах Европы, кроме двух (Албании 
и Ирландии), число детей не достигает и половины от числа лиц произ
водительного возраста, а в некоторых из них составляет лишь немногим 
более трети4 5 (в США, Канаде и Австралии доля детей равна примерно 
половине). В СССР на 1000 лиц в производительном возрасте приходит
ся 490 детей (в Таджикской ССР — 1015, Узбекской — 988, в РСФСР и

4 Особенно резко снизился с 1959 по 1970 г. удельный вес лиц производительных 
возрастов в республиках Средней Азии и в Азербайджане (в среднем по всем этим рес
публикам— с 53,3 до 47,0% и больше всего в Таджикской ССР — с 53,3 до 45,9%), 
что объясняется резким увеличением доли детей и людей пожилого возраста.

5 Примерно такого же порядка и соотношение детских и производительных воз
растов в Японии.
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УССР лишь немногим более 400, а в Эстонской и Латвийской ССР со
ответственно 361 и 354).

С другой стороны, в ряде стран весьма значительна «нагрузка» на 
производительные возрасты групп лиц пожилого возраста. В Европе в 
среднем она составляет 279 на 1000. Выше всего эта «нагрузка» в 
ГДР — 403, в Австрии — 362, а также в Бельгии, Франции, Швеции,. 
Англии— более 300. В США она равна 246, в Австралии — 208, в 
СССР — 200 (наибольшая в Латвии — 287, наименьшая в Туркмении — 
151). Значительно ниже ее уровень в Латинской Америке (118), Азии 
(105) и Африке (96). По расчетам демографов, в ближайшие два-три 
десятилетия лица пожилого возраста будут составлять в большинстве 
стран мира более 20% всего населения, или свыше одной трети от чис
ла лиц производительного возраста.

Следует также подчеркнуть специфические особенности возрастной 
структуры городского и сельского населения. В связи с тем, что в подав
ляющем большинстве стран рождаемость в сельской местности выше, 
удельный вес детей там больше, чем в городах (в СССР, например, 
почти в полтора раза). Более высокий уровень продолжительности жиз
ни в деревне и, особенно, постоянный отток молодых людей в города 
приводят к тому, что доля лиц пожилого возраста там также значитель
но выше, чем в городе. Все эти факторы приводят к тому, что процент 
лиц производительного возраста в подавляющем большинстве случаев 
выше в городах.

*  *  *

П о л о в о й  с о с т а в  н а с е л е н и я в  различных странах и в разные 
эпохи обнаруживает значительные модификации под влиянием много
численных факторов.

Во всех странах мира (во всяком случае в тех из них, где имеется 
налаженный учет поло-возрастной структуры населения) на каждые 
100 девочек рождается в среднем 104—107 мальчиков; по-видимому, это 
устойчивое соотношение, характерное и для стран, в которых соответ
ствующие данные отсутствуют. В мире ежегодно рождается примерно 
на 4 млн. мальчиков больше, чем девочек. Однако более высокая смерт
ность среди мальчиков (кстати, она выше в большинстве стран у лиц 
мужского пола любого возраста) приводит к тому, что ко времени до
стижения подрастающим поколением 15—20 лет численное соотношение 
полов обычно выравнивается. В результате лишь в нескольких странах 
мира наблюдается резкое преобладание доли мужчин, а общая числен
ность мужчин на земном шаре только на 25 млн. больше, чем женщин; 
первые составляют 50,3, вторые — 49,7 % всего населения.

На половой состав населения большое влияние оказывают войны 
(людские потери в войнах всегда были выше среди мужчин). В возник
новении местных диспропорций полового состава важную роль играют 
миграции, в которых, как правило, преобладают мужчины6. В послево
енное время сильнейшее влияние на половую структуру оказывает все 
возрастающая разница в продолжительности жизни мужчин и женщин.

Как и другие демографические показатели, половая структура силь
но различается в развитых и в развивающихся странах.

В первой группе стран численность женщин обычно превышает чис
ленность мужчин. Это связано с тем, что разница между средней про
должительностью жизни у женщин и мужчин здесь особенно велика 
(у первых почти на пять лет больше). В Европе в целом мужчин на

6 В последние десятилетия в связи с выравниванием удельного веса мужчин и 
женщин в составе мигрантов (см. ниже) влияние этого фактора на половой состав 
населения уменьшается.
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15 млн. меньше, чем женщин. Особенно низкий процент мужчин в Венг
рии— 45,6, ГДР — 46,0, Австрии — 46,9, ФРГ-—47,8. Лишь в четырех 
европейских странах (Албания, Исландия, Ирландия и Швейцария) 
мужчины составляют свыше половины всего населения. Следует отме
тить, что за последние 75 лет процент мужчин в общем населении Ев
ропы уменьшился с 49,4 до 48,3, что является также следствием двух 
мировых войн, охвативших большую часть стран этого региона.

В крупнейших развитых странах других частей света — США и Япо
нии— мужчин также меньше, чем женщин (в США — 48,7, в Японии — 
49,1%). В США доля мужчин все время уменьшается в связи с исклю
чительно высокой и непрерывно растущей разницей в продолжительно
сти жизни у мужчин и женщин (в 1971 г. соответственно 67 и 75 лет); 
иммиграция, увеличивавшая в прошлом долю мужчин, сейчас не 
только уменьшилась, но и стала более сбалансированной в отношении 
полового состава (достаточно сказать, что до начала 'второй мировой 
войны в США именно благодаря иммиграции мужчин было больше, чем 
женщин). В других странах иммиграции — Канаде, Аргентине, Австра
лии и Новой Зеландии, получающих вплоть до настоящего времени зна
чительные контингенты мигрантов, в составе которых несколько преоб
ладают мужчины, последних все еще больше, чем женщин.

В Азии в целом мужчин больше, чем женщин, примерно на 50 млн. 
чел. В подавляющем большинстве азиатских стран численность муж
чин, по-видимому, превышает численность женщин; впрочем, во многих 
из них статистические данные мало надежны. Лишь в Японии, МНР и, 
возможно, в Индонезии, Непале, Бирме мужчин несколько меньше, чем 
женщин. Преобладание мужчин в азиатских странах — результат мно
говекового угнетения женщин; изменение их положения в последние де
сятилетия еще не смогло существенно повлиять на демографическую 
структуру населения \ Обращает на себя внимание тот факт, что силь
ная диспропорция полов наблюдается в первую очередь в странах Юж
ной Азии, а также в Китае; именно она оказывает решающее влияние 
на половую структуру населения всего мира. В указанных странах муж
чин на 47 млн. больше, чем женщин (в том числе в Китае на 21 млн. и 
в Индии на 20 млн.). И это несмотря на то, что для всех рассматривае
мых стран в течение последнего столетия была характерна значитель
ная эмиграция, с преобладанием в ее составе мужчин, что в какой-то 
мере должно было сглаживать диспропорцию полов7 8.

В Африке в целом численность мужчин примерно равна численно
сти женщин. В странах Северной Африки, где в населении преобладают 
мусульмане, мужчин больше, чем женщин (мужчины составляют от 50,4 
в АРЕ до 52,0% в Ливии); их также больше в странах иммиграции 
(Гана, ЮАР, Южная Родезия), так как среди африканских мигрантов 
около двух третей образуют мужчины. В большинстве стран Тропиче
ской Африки женщин больше, чем мужчин (в Малави, Гвинейской Рес
публике, Сенегале, Того — мужчин менее 48%).

В Латинской Америке численность мужчин и женщин в целом так
же равна. Нет больших диспропорций и в отдельных странах. Самый 
низкий процент мужчин в Парагвае — 48,8, самый высокий на Кубе — 
50,7.

7 Кстати, единственными странами мира, где средняя продолжительность жизни 
женщин ниже, чем у мужчин, являются азиатские страны —■ Индия, Пакистан, Банг
ладеш, Шри Ланка и Камбоджа; это характерно также для африканского населения 
ЮАР.

8 Социально-экономическое и историческое развитие стран южноазиатского суб
континента и Китая существенно не отличалось от развития соседних азиатских стран. 
Между тем в этих соседних странах резкой диспропорции полов не наблюдается. В свя
зи с этим большой интерес представляет изучение конкретных причин, оказывающих 
влияние на половой состав населения в каждой стране.
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В СССР, по данным всех переписей населения, женщин было боль
ше, чем мужчин. До революции, однако, разница между численностью 
мужчин и женщин была сравнительно невелика (в 1913 г. последних 
было всего на 1 млн. больше). Положение существенно изменилось по
сле первой мировой и гражданской войн и в особенности после второй 
мировой войны, вызвавших огромные потери прежде всего среди муж
ского населения (три четверти всех потерь). По данным переписи 
1926 г., женщин стало на 5 млн. больше, чем мужчин. Перепись 1959 г. 
зафиксировала еще больший разрыв в численности: женщин оказалось 
на 20,8 млн. больше, чем мужчин; эта диспропорция была еще более 
резкой сразу же после окончания второй мировой войны (так как в 
1959 г., спустя 14 лет после окончания войны, общее численное соотно
шение мужчин и женщин несколько выравнялось за счет молодого по
коления) 9.

Перепись 1970 г., как и следовало ожидать, зарегистрировала посте
пенное уменьшение разрыва между числом женщин и мужчин: первые 
составили 53,9% всего населения (против 55,0% в 1959 г.). Ныне дис
пропорция полов в СССР сохраняется лишь среди лиц старших возра
стов: численность мужчин и женщин в возрасте до 48 лет стала пример
но одинаковой, зато среди лиц старше этого возраста женщины состав
ляют две трети населения. К середине 1975 г. процент мужчин увели
чился до 46,4, и разница в численности мужчин и женщин уменьшилась 
до 18,3 млн.

Интересные закономерности можно выявить при рассмотрении поло
вого состава населения по союзным республикам. До второй мировой 
войны, при общем преобладании женщин по стране в целом, во всех 
среднеазиатских республиках, Казахстане, Азербайджанской и Армян
ской ССР женщин было меньше, чем мужчин. Причины такого явления 
коренятся, по-видимому, в угнетенном положении женщин Востока до 
революции. Сыграла, вероятно, свою роль и индустриализация нацио
нальных окраин, сопровождавшаяся переселением в эти районы значи
тельных контингентов населения, в первую очередь мужского. Перепись 
1959 г. уже зафиксировала преобладание численности женщин во всех 
союзных республиках, однако в Средней Азии и Закавказье (исключая 
Грузию) половая диспропорция не проявлялась так резко, как в других 
районах страны. Аналогичное положение было отмечено и следующей 
переписью населения. В 1970 г. процент женщин в Украинской ССР 
достигал 54,8, в РСФСР 54,4, в Латвийской и Эстонской ССР 54,3; в то 
же время в Таджикской, Туркменской, Армянской, Узбекской и Азер
байджанской ССР доля женщин в населении колебалась от 50,8 до 
51,5%. Одна из главных причин большего процента мужчин во второй 
группе республик связана с высокой рождаемостью и значительной до
лей в населении детей (в составе которых здесь, как и всюду, преобла
дают мальчики). Единственные районы СССР, где мужчин больше, чем 
женщин,— это Коми АССР и Якутская АССР, а также Камчатская и 
Магаданская области, т. е. районы крупных новостроек в слабозаселен
ных частях страны с суровыми природными условиями. Если же взять 
данные по народам, то в 1970 г. мужчин стало больше, чем женщин, у 
туркмен, узбеков, каракалпаков, уйгуров, тувинцев, лезгин и ингушей.

Существенно различается половой состав населения в городах и 
сельской местности. В развитых странах мужчин в сельской местности 
обычно несколько больше, чем женщин. Объясняется это тем, что в 
условиях высокомеханизированного сельского хозяйства основные ра
боты выполняются мужчинами, а часть женщин в трудоспособном воз
расте переселяется в города для работы в сфере обслуживания. Кроме

9 По данным ЦСУ СССР, в 1950 г. мужчин в нашей стране было на 21,5 млн. 
меньше, чем женщин, и они составляли лишь 43,9% всего населения (это едва ли не 
самый низкий процент среди всех стран мира).
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того, на селе значительно выше процент детей. Противоположную кар
тину мы наблюдаем в странах, сравнительно недавно вступивших на 
путь индустриального развития. Быстро растущие города притягивают 
значительное число мигрантов-мужчин (недостаточное развитие эконо
мики вызывает высокую 'безработицу в городах, а это в свою очередь 
осложняет использование труда женщин, которым к тому же тяжелее 
освоить городские профессии). О различиях в половом составе в этих 
двух группах стран можно судить по приводимым в табл. 3 примерам.

Т а б л и ц а  3
Соотношение мужчин и женщин в городах и сельской местности (на начало 1970-х годов)

Страна

На 100 женщин приходи
лось мужчин

Страна

На 100 женщин приходи
лось мужчин

в городах
в сельской 
местности в городах в сельской 

местности

СССР 86 84 Пакистан и Бангладеш 129 109
США 94 104 Шри Ланка 118 106
Франция 93 99 АРЕ 104 100
Индия 118 104

В СССР доля мужчин среди городского населения выше, чем в сель
ской местности (соответственно 46,1 и 45,8%), однако разница эта ве
лика только на Украине (46,3 и 43,9%) и в Белоруссии (47,0 и 45,2%) 
и заметна в РСФСР (45,9 и 45,2%). В прибалтийских республиках, а 
также в Молдавии и Армении удельный вес мужчин в городах и селах 
приблизительно одинаков. В Киргизской, Узбекской, Таджикской и Гру
зинской ССР доля мужчин в городах даже несколько меньше, чем в 
селах.

*  *  *

Х а р а к т е р  м и г р а ц и й  н а с е л е н и я  в послевоенное время до
вольно существенно изменился. Наряду с экономическими факторами, 
которые всегда играли решающую роль в перемещениях населения, в 
последние десятилетия все большее значение приобретают политические 
факторы (образование новых государств, изменение границ, политико- 
экономические преобразования в различных странах и т. д.), иногда 
важную роль играют национальные и религиозные факторы. Наиболь
ший размах имеют по-прежнему миграции населения из сел в города 
в связи с ускорившимися темпами урбанизации.

Большие размеры приняли миграции населения во время второй ми
ровой войны, связанные с бегством и эвакуацией мирных граждан из 
районов военных действий. В послевоенное время основная их масса 
возвратилась на прежнее местожительство. Большая часть военноплен
ных и лиц, насильственно вывезенных гитлеровцами из стран, временно 
подвергшихся фашистской оккупации, также вернулась на родину. 
В Западной Европе остались лишь группы так называемых «перемещен
ных лиц», которые затем переселились в США, Австралию, Канаду и 
другие неевропейские страны (в Европе, главным образом в Великобри
тании, Франции, Бельгии и ФРГ, осело 200 тыс. чел., или около 15% их 
общего числа).

В годы Великой Отечественной войны произошли резкие территори
альные сдвиги и в размещении населения СССР в связи с эвакуацией 
в восточные области из оккупированных районов и прифронтовой поло-
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сы (всего около 25 млн. чел.) 10. В последующие годы большая часть 
этого населения возвратилась в родные места.

В первые послевоенные годы между странами Восточной и Юго-Во
сточной Европы был произведен добровольный обмен национальными 
меньшинствами. Обменялись некоторыми группами населения СССР и 
Польша, СССР и Чехословакия, Болгария и Румыния, Венгрия и Чехо
словакия, Венгрия и Югославия, Югославия и Италия (несколько позд
нее, в 1950—1951 гг., часть турок Болгарии выехала в Турцию, а болга
ры Турции — в Болгарию). Значительно возросла репатриация живу
щих за рубежом армян (главным образом из стран Леванта, Северной 
Африки и Южной Европы) в Армянскую ССР; за послевоенное время 
сюда приехало около 100 тыс. армян (значительно больше, чем в пери
од от образования Армянской ССР до начала второй мировой войны).

В итоге поражения фашистской Германии было организованно пере
селено около 9,7 млн. немцев из Польши и Чехословакии в ГДР, ФРГ и 
Западный Берлин (частично в Австрию) ; соответственно в освобожден
ные районы переместилось около 5 млн. поляков и около 2,3 млн. чехов.

При образовании на территории бывшей Британской Индии двух, а 
позднее трех независимых государств — Индии, Пакистана и Бангла
деш— обмен населения между этими государствами охватил около 
18 млн. мусульман и индуистов. В 1945—1947 гг. началось массовое 
возвращение (оно продолжалось до 1956 г.) в Японию японцев из за
хваченных ими ранее территорий (главным образом из Китая и Кореи) ; 
всего возвратилось около 6,3 млн. чел.

Значительные миграции имели место и на Ближнем Востоке. В пер
вые четыре года после создания государства Израиль (конец 1946 — 
1951 г.) туда переехало около 700 тыс. евреев, преимущественно из 
стран Европы и арабских стран Азии и Африки; в это же время (и осо
бенно во время израильско-арабской войны 1948 г.) около 750 тыс. ара
бов бежали из Израиля и захваченных им арабских территорий в со
седние страны. В последующие годы иммиграция в Израиль уже не име
ла столь массового характера.

В странах традиционной иммиграции (США, Канада, Австралия, 
некоторые государства Южной Америки) в послевоенное время были 
приняты новые законодательные меры, усложнившие межгосударствен
ные миграции. Несмотря на все это, межгосударственные миграции по
слевоенного времени, направленные в эти районы, значительно возросли 
по сравнению с последним предвоенным десятилетием (1930—1939 гг.), 
когда охваченные небывалым экономическим кризисом заокеанские 
страны не могли обеспечить работой своих собственных граждан.

Всего из стран Зарубежной Европы эмигрировало в 1921 —1930 гг. 
5,9 млн. чел., в 1931—1939 гг.— 1,2 млн., в 1946—1956 гг.— 5,4 млн., в 
1957—1961 гг.— 1,5 млн., в 1962—1970 гг.— 2,3 млн. Основная часть 
мигрантов направлялась в страны Америки. Так, за 1946—1960 гг. из 
Европы в США выехало около 1,5 млн. чел. (главным образом из ФРГ, 
Великобритании, Италии), в Канаду 1,4 млн. (из Великобритании, Ита
лии, ФРГ, Нидерландов), в Аргентину 0,8 млн. (из Италии, Испании), 
в Бразилию 0,5 млн. (из Португалии, Испании, Италии), в Венесуэлу 
0,4 млн. (из Италии, Испании). В 1961—1970 гг. в США прибыло из 
стран Европы 1,1 млн. чел., в Канаду 0,5 млн., Аргентину 0,3 млн. и т. д.

Появился новый своеобразный вид миграции («перекачка мозгов») —- 
переманивание высококвалифицированных специалистов (главным об
разом в США); начало этой миграции было положено в 1930-х годах, 
когда США получили монопольную возможность отбора ученых, бежав
ших из фашистской Германии и оккупированных гитлеровцами стран 
Европы.

10 «Вторая мировая война. Общие проблемы», кн. 1, М., 1966, стр. 47.
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Большое число иммигрантов в послевоенное время направлялось и 
из Европы в Австралию (в 1946—1961 гг.— 1,2 млн., в 1962—1970 гг.— 
0,3 млн., главным образом из Великобритании, Италии и ФРГ) и Но
вую Зеландию (в 1946—1961 гг.— 170 тыс., в 1962—1970 гг.— 90 тыс.).

Значительные размеры получила иммиграция в Великобританию 
негров из. Вест-Индии (преимущественно с Ямайки) и стран Западной 
Африки, индийцев и других групп населения из Азии, Африки и Латин
ской Америки, во Францию — арабов из стран Северной Африки, в 
ЮАР — жителей Великобритании, Нидерландов и ФРГ, в США — япон
цев, китайцев, индонезийцев и др.

Политические изменения в послевоенное время привели к тому, что 
с отдельными странами других континентов Европа имела положитель
ное сальдо мигрантов. Так, возвратилась на родину из бывших колони
альных владений большая часть англичан (из Индии, Пакистана и дру
гих стран), голландцев (из Индонезии), французов (из Алжира, Марок
ко, всего более 1 млн.), итальянцев (из Эфиопии, Ливии и других стран* 
Африки), португальцев (из Анголы, Мозамбика, Гвинеи-Бисау).

Научно-техническая революция привела к усилению подвижности на
селения. В послевоенное время резко возросли внутриконтинентальные 
и внутригосударственные миграции. И это касается не только стран 
Европы, для которых такие явления были характерны и прежде, но и 
других континентов.

Странами иммиграции стали ФРГ, Франция, Бельгия, Швейцария, в 
меньшей степени — другие государства. Западной и Северной Европы. 
Число мигрантов, главным образом неквалифицированных рабочих, 
здесь достигало в разные годы 5—9 млн. чел.; их поставщиками являют
ся экономически менее развитые и к тому же отличающиеся более вы
соким естественным приростом населения страны Южной Европы — 
Италия, Греция, Югославия, Испания, Португалия, а также Турция. 
В 1970 г. в ФРГ было около 3 млн. иммигрантов (больше всего из Ита
лии, Югославии, Турции, Греции), во Франции — 2,7 млн. (из Италии, 
Испании, Португалии), в Швейцарии — около 1 млн. (почти 15% всего 
населения страны — больше всего итальянцев). Иммигранты в капитали
стических странах, как правило, наиболее низкооплачиваемая, эксплуа
тируемая и бесправная часть трудящихся. Большая часть приехавших на 
заработки возвращается на родину после нескольких лет работы и.

Коренным образом изменился баланс межконтинентальных и внутри- 
континентальных миграций в главной стране притяжения мигрантов ка
питалистического мира — США. В первые 15 лет XX в. европейские пе
реселенцы составляли от 85 до 95% всех иммигрантов в эту страну, в 
период между двумя мировыми войнами — несколько менее двух третей, 
в 1946—1960 гг. только 57%. В 1961—1970 гг. в США прибыло 3322 тыс. 
чел., в том числе из стран Европы ИЗО тыс. (34%), из других стран 
Америки 1725 тыс. (52%, в том числе из Мексики 454 тыс. и из Канады 
413 тыс. чел.), из стран Азии 418 тыс. (12,5%). Среди стран Америки, кро
ме США, значительное число мигрантов получают Канада и Арген
тина.

Несмотря на сравнительно небольшие колебания ежегодного положи
тельного сальдо миграций в США в 1940—1970-х годах (300—400 тыс. 
чел. в год), их значение в общем приросте населения в связи с падением 
естественного прироста снова несколько возрастает. Доля иммиграции в 
общем приросте населения составляла в 1940-х годах 9%, в 1950-х — 
11%, в 1960-х — 16%. В Австралии в послевоенное время эта доля со
ставила 60% общего прироста населения.

11 В последние годы в связи с кризисными явлениями во всех капиталистических 
странах Европы и ростом безработицы эти миграции сократились, а часть мигрантов 
оказалась вынуждена раньше времени вернуться на родину.

23



В других регионах, значительно слабее развитых в экономическом от
ношении, внутриконтинентальные миграции играют сравнительно не
большую роль. Так, в Африке — в ЮАР, Южной Родезии, Гане, Судане 
работает по 200—300 тыс. чел. из соседних африканских стран. В Азии 
мигрантов притягивают нефтедобывающие арабские страны (главным 
образом из густонаселенных арабских стран — Ливана, Сирии и др.). 
Почти прекратилась эмиграция китайцев и индийцев в страны Юго-Во
сточной Азии.

Очень пеструю картину являют внутригосударственные миграции. 
Они имеют преимущественно тот же характер, что и внешние: переселе
ние в поисках работы из относительно перенаселенных малоземельных 
районов во вновь осваиваемые области, из сельской местности в города, 
сезонные перемещения на сельскохозяйственные работы и в город, пере
селение крестьян на свободные земли и т. д. В Европе такие миграции, 
например, сравнительно невелики хотя бы из-за того, что небольшой раз
мер стран и большая густота населения не способствуют его подвижно
сти; почти не увеличивается и без того высокая доля городского населе
ния в этих странах. Значительно более подвижно население в странах 
Америки, особенно в США и Канаде. В США продолжается заселение 
западных и юго-западных штатов, усиленное стягивание населения в 
крупные городские агломерации, переселение негров из районов «черно
го пояса» на север страны и усиление сезонных миграций рабочих, свя
занное с хронической высокой безработицей. В США около 30% лиц жи
вет вне тех штатов, где они родились. В развивающихся странах чем вы
ше уровень развития производительных сил, тем сильнее внутренние 
миграции. Однако за исключением передвижений «село — город», они, 
как правило, не играют существенной роли. Как общую тенденцию для 
всех континентов можно отметить сдвиг населения с гор на равнину и 
все большее заселение побережий.

В СССР, как и в других социалистических странах, государственное 
планирование народного хозяйства создает предпосылки для организо
ванного потока мигрантов внутри страны, лишая миграции черт стихий
ности. Они регулируются рядом целенаправленных прямых либо косвен
ных экономических и социальных рычагов и призваны непосредственно 
отвечать потребностям народного хозяйства в рациональном размещении 
населения. В социалистических странах идет усиленное развитие недо
статочно освоенных районов, и в эти районы в первую очередь направля
ется миграция. В послевоенный период в СССР еще более усилились миг
рации в новые промышленные районы, к новостройкам, в районы освое
ния целинных земель (только за 1959—1970 гг. приток в Казахстан и 
Среднюю Азию составил 1,2 млн. человек).

*  *  *

У р б а н и з а ц и я  в настоящее время рассматривается как сложный 
процесс, зачастую трудно поддающийся управлению. Ему уделяют при
стальное внимание не только градостроители и демографы, но и эконо
мисты, социологи, философы, географы, этнографы и ученые других спе
циальностей. Рост городов, повышение доли городского населения, рас
пространение городского образа жизни оказывают самое непосредствен
ное влияние на социально-демографические процессы, в первую очередь 
на воспроизводство населения, его возрастной и половой состав, харак
тер миграций и т. д.

Следует подчеркнуть, что количественное отображение урбанизован- 
ности все более затрудняется неопределенностью самого понятия «го
род». В разных странах оно имеет различное толкование, но в большин
стве случаев связано с определенным цензом людности города. В неко
торых странах в число городов включаются все населенные пункты, име-
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ющие свыше 5 тыс. жителей, в других — свыше 10 тыс. и т. д. В ряде 
стран (в их числе и Советский Союз) населенные пункты приобретают 
официальный статус города в каждом отдельном случае специальным 
постановлением (для выделения городов здесь применяется целый ком
плекс признаков, различный для разных стран).

Наиболее обоснованное разделение города и деревни — по преобла
дающему роду занятий жителей. «Разделение труда... приводит прежде 
всего к отделению промышленного и торгового труда от труда земледель
ческого и, тем самым, к отделению города от деревни...» 12. Однако в по
следние десятилетия положение усложнилось распространением индуст
риального труда в сельской местности, широким развитием маятниковой 
миграции, когда значительные группы населения живут в селах, а рабо
тают на городских предприятиях, преобразованием городов в агломера
ции и конурбации 13.

Очень часто в статистических работах публикуются данные о числен
ности городов в пределах городской черты («административного горо
да») и городов вместе с пригородами («фактического города»). Различия 
при этом бывают весьма существенны. Так, в примерно равных по сте
пени урбанизированности странах — США и ФРГ — процент городского 
населения по официальным сведениям был равен соответственно 73,5 
(в 1970 г.) и 38,4 (в 1969 г.). Столь различающиеся между собой данные, 
в соответствии с которыми ФРГ по удельному весу городского населения 
оказывается едва ли не на одном из последних мест в Европе, — резуль
тат неодинакового подхода к понятию «город». В США выделяется более 
200 городских сгустков -— «метрополитенских статистических ареалов». 
Ареалы эти — прилегающие друг к другу графства, население которых 
в основном занято вне сельского хозяйства и которые тяготеют к одному 
или нескольким городам с населением не менее 50 тыс. жителей (так как 
в состав «ареалов» графства включаются целиком, в их составе оказы
вается и население, занимающееся сельским хозяйством, составляющее, 
впрочем, ничтожный процент). Что касается ФРГ, то таких фактических 
конурбаций там очень много (значительная часть Рейнско-Вестфальско
го района представляет одну сплошную конурбацию), но городским там 
считается население, живущее в пределах «административных» городов,, 
границы которых уже не менялись в течение нескольких десятилетий. 
Этим разнобоем в основном объясняется то обстоятельство, что Орга
низация Объединенных Наций в своих статистических разработках (для 
сравнимости данных) до недавнего времени включала в список городов 
мира все населенные пункты с числом жителей свыше 20 тыс. чел. и до
лю городского населения определяла исходя из этих списков. При этом 
численность городского населения по крупным регионам в среднем пре
уменьшалась на одну четверть. Несмотря на указанные выше несоответ
ствия, демографы ООН вынуждены были в последние годы перейти на 
учет данных, принятых в каждом государстве. По отдельным континен
там и миру в целом они несравненно точнее рисуют картину урбани
зации.

В условиях научно-технической революции урбанизированность об
щества неуклонно растет. В начале века в городах жило немногим более 
10% всего населения мира, в 1920 г.— 19, 1940 г.— 25, 1950 г.— 29, 
1960 г. — 33, в 1970 г. — 37, в 1975 г. — 40% 14. В среднем ежегодно доля 
городского населения увеличивается почти на полпроцента. Предполага-

12 К. М а р к с а  Ф. Э н г е л ь с .  Соч., т. 3, стр. 20.
13 Конурбация — группа близко расположенных, тесно связанных между собой 

городов, имеющих тенденцию срастаться и превращаться в сплошную урбанизирован
ную территорию.

14 Удельный вес городского населения здесь и дальше определяется на основе на
циональных критериев, принятых в отдельных странах для исчисления городского 
населения.
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Рост численности и доли городского населения
Т а б л и ц а  4

Регионы

1940 г. 1950 г. 1960 г. 1970 г.

млн.
чел. % млн.

чел. % млн.
чел. % МЛН.

чел. %

СССР 60 31 73 41 105 49 136 56
Зарубежная Европа 200 53 216 55 245 58 286 62
Зарубежная Азия 160 13 216 16 335 20 514 25
Африка 20 10 30 14 50 19 72 21
Северная Америка 85 58 108 65 140 70 171 75
Латинская Америка 40 31 65 40 105 49 147 52
Австралия и Океания 5 45 8 62 10 63 14 74
Мир в целом 570 25 716 29 990 33 1340 37

ется, что процент городских жителей к 2000 г. превысит половину всего 
населения Земли (по некоторым прогнозам численность городского и 
сельского населения сравняется к 1990 г.) 15. Число горожан в мире воз
растет к концу века более чем в два раза.

Население городов увеличилось за последние 25 лет с 716 до 1600 
млн. чел. — более чем в 2,3 раза. За это время сельское население возрос
ло с 1800 до 2400 млн. чел., или всего на одну треть. Во многих странах, 
в том числе и в СССР, численность сельского населения даже умень
шается.

Рост численности городских жителей (см. табл. 4) происходит за счет 
естественного прироста самого городского населения, перехода части 
сельского населения в города, возникновения новых городов, включения 
в городскую черту пригородных территорий и преобразования сельских 
населенных пунктов в городские. Роль миграций сельских жителей осо
бенно велика на сравнительно ранних этапах урбанизации. Так, в СССР 
на долю миграции из сельской местности в 1927—1938 гг. приходилось 
63% всего прироста городского населения, в 1939—1958 гг. — 62% и в 
1959—1969 гг. — 46%, доля же естественного прироста была соответст
венно равна 18, 20 н 40 : .

Естественно, что относительно более высокими темпами урбанизации 
отличаются развивающиеся страны, особенно Азии и Африки, где доля 
городского населения еще очень низка. В ряде развивающихся стран при
лив сельского населения в города (особенно в крупные, в первую очередь 
в столицы) опережает потребности в рабочей силе, что увеличивает ар
мию безработных и полубезработных.

Степень урбанизированности в Азии и Африке много меньше, чем на 
других континентах. В Латинской Америке, подавляющее большинство 
стран которой относится к числу развивающихся, городских жителей 
стало больше, нежели сельских. Однако внутри крупных регионов удель
ный вес городского населения колеблется в значительных пределах, о 
чем свидетельствует табл. 5, в которой приведены данные по отдельным 
странам, отличающимся высокой и низкой степенью урбанизированности.

О темпах роста и степени урбанизированности того или иного региона 
лучше всего можно судить по данным об изменении численности жите
лей в крупных городах и их доле в общем населении (см. табл. 6).

15 Широко распространенное в популярной литературе предположение, что к 
2000 г. доля городского населения возрастет до двух третей или четырех пятых всего 
населения, не разделяется специалистами. Даже ускоренное развитие стран Азии и 
Африки вряд ли приведет к увеличению в этих регионах к концу века доли городского 
населения более чем до 40%, что при максимальной урбанизации в других районах 
(80—85%) даст в среднем по миру цифру в 51—53%.



Удельный вес городских жителей в населении
Т а б л и ц а  5

Страна Процент Год Страна Процент Год

Е в р о п а А ф р и к а
Бельгия 87,1 1973 Алжир 50,4 1973
Швеция 81,4 1970 Южно-Африканская Ре-

1972Дания 79,9 1970 спублика 47,9
Великобритания 77,9 1972 АРЕ 43,2 1973
Нидерланды 77,4 1973 Тунис 40,1 1966
ГДР 74,3 1973 Марокко 36,8 1973
Франция 70,0 1968 Бурунди 2,2 1970
Албания 33,8 1971 Руанда 3,4 1971
ФРГ 38,4 1969 1 Уганда 7,1 1972
Югославия 38,6 1971 Танзания 7,3 - 1973
Румыния 41,6 1972 Эфиопия 11,0 1973
Италия 41,6 1972

А з и я А м е р и к а
Япония 72,1 1970 Канада 76,1 1971
Ирак 61,4 1973 Чили 76,0 1970
Сирия 43,5 1972 Венесуэла 75,7 1970
Иран 42,6 1973 США 73,5 1970
Турция 38,6 1973 Г аити 19,4 1971
Филиппины 31,7 1970 Гватемала 33,8 1973
Непал 4,0 1971 Эквадор 39,2 1972
Бангладеш 7,0 1972 Сальвадор 39,4 1971
Йеменская Арабская Ре- Доминиканская Респуб-

спублика 10,0 1970 лика 39,8 1970
ДРВ } 
Южный Вьетнам / 13,0 1970
Таиланд 13,2 1970 А в с т р а л и я
Афганистан 15,0 1973 и О к е а н и я
КНР 15,0 1970 Австралия 85,6 1971
Бирма 15,8 1970 Новая Зеландия 81,4 1971
Индонезия 17,5 1973 Папуа Новая Гвинея 11,1 1971

В 1900 г. в мире насчитывалось примерно 360 городов с населением 
свыше 100 тыс. жителей, в 1950 г. — уже около 1000, а в начале 1970-х 
годов— 1850. В послевоенное время доля жителей крупных городов в 
общем населении увеличилась почти в два раза. В делом для этого вре
мени характерен опережающий рост крупных городов. В 1950 г. в горо
дах с населением свыше 100 тыс. жителей было сосредоточено 44% город
ского населения мира (в 1900 г. — только 15%), а в начале 1970-х 
годов— уже 58% 1в. Обращает, однако, на себя внимание замедление 
роста таких городов в последние 10 лет (в 1960 г. удельный вес их насе

ления в составе всех городских жителей достигал 60%), особенно в За
рубежной Европе, где вообще доля городских жителей в населении почти 
не увеличивается. И это несмотря на быстрый рост городов в социалисти
ческих странах, а также в странах, расположенных «а юге и юго-западе 
региона. Чем же все это можно объяснить?

Сравнение данных за последние несколько лет показывает, что доля 
городских жителей во всем населении в ряде высокоурбанизированных 
стран Европы начинает снижаться. Более того, уменьшается абсолютная 
численность населения крупных городов. Так, в ФРГ с 1970 по 1973 г. 
уменьшилось число жителей в 30 крупных городах (из 61), в Великобри
тании (с 1971 по 1972 г.) — в 38 (из 61), в Бельгии (с 1970 по 1971 г.) — 
в четырех (из девяти), в Швеции (с 1970 по 1972 г.) — в четырех (из 
десяти), в Швейцарии (с 1970 по 1972 г.) в пяти (из шести). По-види-

16 В СССР с 1959 по 1975 г. доля живущих в крупных городах горожан увеличи
лась с 48,6 до 57,6%.
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Т а б л и ц а  6

Увеличение численности жителей крупных городов (100 тыс. чел. и более) и их доли 
в населении соответствующего региона

Регионы

1900 г. 1950 г. 1960 г. Н ачало 1970-х 
годов

млн.
чел. % млн.

чел. % млн.
чел. % млн.

чел. %

СССР 5 4 35 19 49 23 89* 35
Зарубежная Европа 43 14 83 21 140 33 146 32
Зарубежная Азия 19 2 106 8 204 12 287 14
Африка 1 1 10 5 20 7 48 13
Америка 19 13 75 23 170 41 249 47
Австралия и Океания 1 17 5 38 п/ 44 9 48
Мир в целом 88 5 314 13 590 20 828 22.

* СССР — на 1 января 1975 г.

Т а б л и ц а  Т

Доля жителей городов с числом жителей свыше 1 млн. во всем населении 
и в городском населении

Регионы

Н ачало 1960-х годов Н ачало 1970-х годов*

К оли
чество

городов

Ч и с
лен

ность 
ж ите
лей в 
млн. 
чел.

%
Коли
чество

городов

Ч и с
лен

ность 
ж и те
лей в 
млн. 
чел.

%

во всем 
населе

нии

в го 
род
ском 

населе
нии

во всем 
населе

нии

в го
род
ском 

населе
нии

СССР 3 и 5,1 10,5 13 26 10,4 17,1
Зарубежная Европа 26 54 12,7 22,0 34 75 16,1 26,2:
Зарубежная Азия 42 93 5,7 27,8 64 170 8,2 32,8
Африка 3 6 2.2 12,0 9 17 3,8 25,1
Северная Америка 16 53 26,6 37,9 36 87 38,1 50,9
Латинская Америка 10 27 12.7 25,7 18 56 19,7 38,0
Австралия и Океания 2 3 18.8 30,0 2 5 28,4 38,6
Мир в целом 102 247 8,3 24,9 176 436 11,6 32,5

* СССР — на 1 января 1975 г.

мому, мы имеем здесь дело с совершенно новым явлением, до сих пор 
не наблюдавшимся в масштабах целых стран. Объяснить это можно не
сколькими причинами. Все высокоурбанизированные страны отличаются 
весьма низким естественным приростом населения. Еще ниже этот при
рост в городах: в некоторых из них, особенно крупных, он является 
отрицательным (т. е. смертность там превышает рождаемость). Кроме 
того, широкое распространение автотранспорта дает возможность ра
ботающим в городах жить в сельской местности. Такое расселение сти
мулируется также и загрязненностью среды, которая побуждает многих 
жителей переселяться из городов. Можно предполагать, что эти тен
денции коснутся в ближайшем будущем и других стран с высокой до
лей городского населения.

В составе крупных городов быстрее всего растут города-«миллионе- 
ры», увеличивается доля их жителей во всем населении и в городском 
населении. В 1900 г. было всего 10 таких городов (вместе с пригородами), 
в 1955 г. — 61, в начале 1960 г .— 102 и в начале 1970 г. — 176 (см. 
табл. 7 и приложение).
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Анализ демографических процессов в послевоенном мире свиде
тельствует о больших сдвигах в структуре населения Земли, происшед
ших в последние десятилетия. Ускоренное социально-экономическое 
развитие, индустриализация многих ранее отсталых стран, связанная с 
последней быстрая урбанизация, вместе с резко снизившейся смертностью 
населения (и в особенности детской) изменили соотношение различных 
демографических параметров, увеличили различия между промышленно 
развитыми и развивающимися странами в характере воспроизводства на
селения, а также в его размещении и структуре. В целом же по миру в 
последние десятилетия происходит постепенное снижение рождаемости 
и несколько более быстрое уменьшение смертности, что приводит к уве
личению темпов естественного прироста, повышению удельного веса в 
населении детей и пожилых людей (за счет лиц производительных воз
растов), некоторому возрастанию доли женщин (в связи с увеличиваю
щимся разрывом в продолжительности жизни мужчин и женщин), быст
рому росту численности городского населения. Однако все подобные тен
денции по-разному проявляют себя в социалистических и несоциалисти
ческих странах (в последних же значительные различия наблюдаются 
между развитыми и развивающимися странами) . В странах социализма 
в условиях плановой экономики возможные отрицательные последствия 
этих тенденций сведены к минимуму. В других же государствах отмечен
ные закономерности демографического развития нередко вызывают труд
норазрешимые проблемы.



П Р И Л О Ж Е Н И Е
Города с числом жителей более I млн. (в тыс. чел., с пригородами)

Город

СССР
Москва
Ленинград
Киев
Ташкент
Баку
Харьков
Г орький
Новосибирск
Куйбышев
Свердловск
Минск
Тбилиси
Одесса

ЗАРУБЕЖНАЯ
ЕВРОПАА в с т р и я

Вена
Бельгия

Брюссель
Б о л г а р и я

София
В е л и к о б р и 

т а н и я
Лондон
Манчестер
Бирмингем
Глазго
Лидс
Ливерпуль

В е н г р и я
Будапешт

Г Д Р
Берлин

Г р е ци я 
Афины

Д а н и я
Копенгаген

За п .  Б е р л и н  
И с п а н и я  

Мадрид 
Барселона

И т а л и я
Милан
Рим
Неаполь
Турин

Н и д е р л а н д ы
Роттердам
Амстердам

П о л ь ш а
Варшава

П о р т у г а л и я
Лиссабон
ПортоР у м ы н и я
Бухарест

Ф Р Г
Гамбург
Мюнхен

Ф р а н ц и я
Париж
Лион
Марсель

Число ж и 
телей в 

тыс.

Год перепи
си или 

исчисления

7 635 
4311 
1 947* 
1 595* 
1383 
1 357* 
1283* 
1265* 
1164* 
1 147* 
1147 
1006* 
1002*

1.1.1975
»
»
»
»
»
»
>
»
»
»
»
»

1 615* 1973

1073 1973

1055 1975

7 341 
2 388 
2 372 
1 728 
1728 
1262

1972
1971

э
»
»
»

2 049* 1973

1090* >

2 530 1971

1 380 
2159*

1973
»

3 500 
1 745

1973
1970

4000 
3 600 
2 800 
2 300

1974
»

»

1 055 
1 019

1973
»

1 388* »

1 612 
1315

1970
»

1 618* 1972

1 766* 
1 339*

1973
»

10 000 
1300 
1000

1972
1970

»

Город

Ч е х о с л о в а к и я
Прага

Швеция
Стокгольм

Ю г о с л а в и я
Белград
ЗАРУБЕЖНАЯ АЗИЯ

Б а н г л а д е ш
Дакка

Бирма
Рангун
Ю ж н ы й  В ь е т н а м  
Сайгон

Д Р В
Ханой

Индия
Калькутта
Бомбей
Дели
Мадрас
Хайдарабад
Ахмадабад
Бенгалуру
Канпур

Пуна

И н д о н е з и я
Джакарта
Сурабая
Бандунг

Ирак
Багдад

Иран
Тегеран

К и т а й  
Шанхай 
Пекин 
Т яньцзинь 
Ухань 
Далянь 
Шэньян 
Чунцин 
Харбин 
Гуанчжоу 
Нанкин 
Чэнду 
Сиань 
Циндао 
Тайбей 
Фушунь 
Ланьчжоу 
Чанчунь 
Куньмин 
Цзинань 
Анынань 
Чжэнчжоу 
Тайюань

К Н Д Р
Пхеньян.

Ю ж н а я  К о р е я  
Сеул 
Пусан 
Тэгу

Число ж и 
телей в 

тыс.

1 152*

1 352

1 209

1 311*

1 927*

1 825*

1 300

7 031
5 971
4 044
3 170
1 796
1 742
1 654
1 275
1 135

4 915*
1 556*
1 202

2 000

3 858

10 820
7 570
4 280
4 250
4 000
3 750
3 500
2 750
2 300
2 000
2 000
1 900
1 900
1 712
1 700
1 450
1 200
1 100*
1 100
1 050*
1 050*
1 020*

1 364

5 536*
1 880*
1 083*

Год перепи
си или 

исчисления-

1974

1972

1971

1974 

1971

1975

»
1971

»
»
»
»
»
»
»
»

1973:
1971

»

1972:

»
1970
1971 
1970

»
»

»

»
»
»
»
»
»
»
»
»

1963;

1970
»
»
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  (продолжение)

Число жи- Год псрепи- Число жи- Год перепи-
Город телей в си или Город телей в СИ или

тыс. исчисления тыс. исчисления.

К а м б о д ж а Вашингтон 2 861 1970
Пномпень 1200 1973 Бостон 2 754 »

П а к и с т ан
3 469* 1972

Питтсбург 2 401 У>

Карачи Сент-Луис 2 363 У>

Лахор 2 148 » Балтимор 2 071 »
Лаялпур 1 016 » Кливленд 2 064 »

Л и в а н Хьюстон 1985 »

Бейрут 1290 1972 Ньюарк 1856 »

М а л а й з и я Миннеаполис 1814 »

Куала-Лумпур 1000 1972 Даллас 1556 »
С и н г а п у р

2 075*
Сиэтл 1422 »

Сингапур 1970 Анахайм 1 420- »
С а я н г а н ( Г  о н к о н г )

1475* 1961
Милуоки 1404 »

Цзюлун Атланта 1 398 »

Т а и л а н д
3 659 1972

Цинциннати 1 385 »

Бангкок Патерсон 1369 »

Т у р ц и я
3135 1973

Сан-Диего 1 358 »
Стамбул Буффало 1 349 »

Анкара 1 554 » Майами 1268 »

Ф и л и п п и н ы
4 904 1975

Канзас-Сити 1254 »

Манила Денвер 1 228 »

Я п о н и я
11600

Сан-Бернардино 1 143 У

Токио » Индианаполис 1 110 »

Осака 2 889* 1972 Сан-Хозе 1065 »

Иокогама 2 333* » Новый Орлеан 1046 »
Нагоя 2 065* » Тампа 1013 »

Киото 1431* » Портленд 1009 »
Кобе 1 325* » ЛАТИНСКАЯ
Китакюсю 1 046* » АМЕРИКА
Саппоро 1079* 5> А р г е н т и н а

АФРИКА Буэнос-Айрес 9 070 1973
А л ж и р Б р а з и л и я

Алжир 1200 1973 Сан-Паулу 6 900 1970
А р а б с к а я  Ре  с - Рио-де-Жанейро 5100 »

п у б л и к а  Е г и п е т
1974

Белу-Оризонти 1255 1971
Каир 5 600 Ресифи 1200 »

Александрия 2 300 » Порту-Алегри 1050 5>

З а и р
1 623 1972

Салвадор 1027 »
Киншаса В е н е с у э л а

1974М а р  о к к о
1971

Каракас 2 535
Касабланка 1561* К о л у м б и я

1974Н и г е р и я Богота 3 000
Лагос 1 474* 1971 Медельин 1208 1972

Э ф и о п и я Кали 1022 »

Аддис-Абеба 1012 1973 К у б а
1970ЮА Р Гавана 1 755

Йоханнесбург 1433 1970 М е к с и к а
1973Кейптаун 1097 » Мехико 10 223

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА Гвадалахара 1756 »

К а н а д а
Монреаль
Торонто

2 720 
2 610

1971
»

Монтеррей
П е р у

Лима
У р у г в а й

Монтевидео
Ч и л и

Сантьяго
АВСТРАЛИЯ И

1460

3158

»

1972

Ванкувер
„ СШ А

Нью-Йорк
Лос-Анджелес
Чикаго

1 071

11 572
7 032 
6 979

»

1970
»
»

1459 

2 662

1974

1970

Филадельфия 4 818 » ОКЕАНИЯ
Детройт 4 200 » А в с т р а л и я

2 854 1973Сан-Франциско 3110 » Сидней
Мельбурн 2 544 »

* Звездочка обозначает число жителей в городе без пригородов.

31



THE ETHNODEMOGRAPHIC SITUATION IN THE MODERN WORLD

(AGE AND SEX CO M PO SITIO N  OF THE POPULATION,
M IGRATIONS, URBANIZATION)

The present is the second in a series of articles being published in the «Sovetskaya 
Etnografia» on the subject of ethnodemographic processes in the post-war world. The 
first article was published in the previous issue; it was devoted to population growth and 
reproduction. The present instalment deals with the age and sex composition of the 
population, migrations, and urbanisation. A subsequent issue will include an article descri
bing changes in the ethnic, racial and religious composition of the population.

Analysis of demographic processes in the post-war world reveals great changes in 
the structure of the world’s population that have occurred in recent decades. Accelerating 
social-economic development, the industrialization of many formerly backward countries 
accompanied by rapid urbanization, together With the sharp decline in death rates (espe
cially in infant mortality) have altered the interrelation between various demographic 
parameters and resulted in a wider gap between industrially developed and developing 
countries in reproduction characteristics, as well as in the geographical distribution and 
structure of the population. For the world as a whole recent decades show gradually 
declining birth rates and somewhat more rapidly falling death rates resulting in a 
rising natural increase, in a higher proportion of children and old people (at the expense 
of persons in the productive age), a certain increase in the proportion of females (due 
to the growing gap between the life span of men and of women), in a rapidly growing 
number of urban dwellers. However, all such trends are manifested in a different way 
in socialist and in non-socialist countries; among the latter wide differences may be 
observed between developed and developing countries. Under the conditions of planned 
economy in socialist countries the potentially adverse consequences of these trends are 
reduced to a minimum, while in other states the above features of demographic develop
ment frequently pose problems that are difficult of solution.


