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ЧИСЛЕННОСТЬ И РАССЕЛЕНИЕ ВЕНГЕРСКИХ 
ГРУПП В ЕВРОПЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ВЕНГРИИ 

Венгры относятся к этносам, сравнительно широко расселенным в со-
временном мире. На середину 1978 г. общая численность венгров оце-
нивалась в 14 400 тыс. чел., причем из них в пределах Венгрии было со-
средоточено лишь 10 520 тыс. чел. (73,1%). За пределами Венгрии в 
Европе расселено около 3,1 млн. венгров, в том числе в Румынии 
1704 тыс., в Чехословакии 600 тыс., в Югославии 480 тыс., в СССР 
171 тыс. (по переписи населения 1979 г.). Менее значительные венгер-
ские группы есть в Австрии (30 тыс. чел.), ФРГ (18 тыс. чел.), Велико-
британии (17 тыс. чел.), Франции (11 тыс. чел.), Швеции (5 тыс. чел.) 
и в некоторых других странах Западной Европы Анализ расселения 
венгров в Европе за пределами Венгрии невозможен без рассмотрения 
сложных историко-демографических процессов, результатом которых 
оно является. 

В конце XIX в. Венгрия была частью Австро-Венгерской монархии, 
причем территория Венгерского королевства охватывала обширные зем-
ли, населенные преимущественно невенгерскими народами: Трансиль-
ванию, Банат, Хорватию-Славонию, Словакию, Подкарпатскую Русь 
и др. На этих землях сформировались и венгерские группы; некоторые 
из них имели весьма давнее происхождение (например, секеи Трансиль-
вании). Правящие круги Венгрии проводили политику мадьяризации не-
венгерских национальностей. Эта политика была одним из факторов ди-
намики этнического состава населения Венгрии в конце XIX — начале 
XX в. (см. табл. 1). 

Мы видим, что в конце XIX — начале' XX в. удельный вес венгров 
(точнее лиц с венгерским родным языком) в населении Венгрии неук-
лонно возрастал. Этот процесс объясняется целым рядом факторов. Как 
известно, динамика численности этнических общностей определяется, с 
одной стороны, процессами воспроизводства, а с другой — этническими 
процессами2. 

Из табл. 2 видно, что в конце XIX — начале XX в. естественный при-
рост среди венгров был несколько выше, чем в среднем по стране, хотя 
и ниже, чем среди словаков и украинцев. 

К сожалению, мы не обладаем полными данными об особенностях 
воспроизводства для различных национальностей Венгрии. Некоторые 
сведения такого рода имеются лишь для ряда смешанных в этническом 
отношении областей. 

В Словакии в среднем за период 1900—1910 гг. для венгров рождае-
мость составляла 3 5 , 3 ° / о о , смертность — 2 4 , 5 % о , естественный прирост — 
Ю,8°/00 (для словаков эти показатели равнялись соответственно 38,9%о, 
27,1°/оо и 11,8%о). На территории Подкарпатской Руси в этот же период 
естественный прирост у венгров (13,0%о) был также ниже, чем у слова-
ков ( 1 4 , 6 % о ) и у украинцев (16,4°/00) 3. Напротив, в Трансильвании и 

1 См. Брик С. И. Население мира. Этнодемографический справочник. М.: Наука. 
1981, с. 166, 283, 284, 261, 276, 330, 336, 350. 

2 Козлов В. И. Этническая демография. М.: Статистика, 1977 с 52 
3 Slovakia. London, 1920, p. 8. 
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Таблица 8 

Динамика этнического состава населения Венгрии (без Хорватии-Славонии) 
в 1880—1910 гг. * 

Националы ост и 
(по родному языку) 

1880 г. 1890 г. 1900 г. 1910 г. 

Националы ост и 
(по родному языку) числен-

1 ость, тыс. % 
числен-

ность, Тыс. % 
числен-

ность, ТЫС. % 
числен-

ность, тыс. % 

Всего 13 779 100,0 15133 100,0 16 748 100,0 18 265 100,0 
Венгры 6 404 46,6 7 357 48,6 8 562 51,4 9 945 54 ,5 
Немцы 1 870 13,6 1 989 13,1 1 999 11,9 1 903 10,4 
Словаки 1845 13,5 1 897 12,5 2 002 11,9 1 946 10,7 
Румыны 2 463 17,5 2 589 17,1 2 799 16,6 2 948 16,1 
Сербы и хорваты 632 4 ,6 679 4 , 5 629 3 ,7 656 3 ,6 
Украинцы 353 2 ,6 380 2 , 5 425 2 , 5 464 2 , 5 
Прочие 211 1,6 244 1,6 333 2 , 0 401 2,2: 

* Macartney С. A. H u n g a r y and her successors . L. etc.: Oxford Universi ty Press , 1937, p. 33; 
в таблице приведены данные венгерских переписей населения, в которых в качестве этнического 
определителя использовался родной язык, точнее, «язык, на котором опрашиваемый говорит лучше 
всего и с наибольшей готовностью». 

Таблица 2 

Естественный прирост населения Венгрии по национальности 
в конце XIX — начале XX в.* 

Национальности 
Естественный прирост, °/оо 

Национальности 

Естественный прирост, 0,oo 

Национальности 
1896—1900 гг . 1911—1914 г г . 

Национальности 
1896—1900 гг. 1911 — 1914 гг . 

Венгры 13,0 12,2 Украинцы 15,5 13,9 
Немцы 11,8 9,3 Сербы 8,2 7,6 
Словаки 13,8 12,7 Хорваты 11,3 13,5 
Румыны 5,8 9,3 Всего 11,6 11,6 

* M a g y a r o r z a g tôr ténete 1890—1918. Budapes t , 1978, 416 о. 

Банате рождаемость и естественный прирост у венгров были выше, чем 
у других национальностей (румын, немцев, сербов) \ 

В качестве основного интересующего нас этнического процесса вы-
ступает упомянутая выше мадьяризация, т. е. ассимиляция венграми 
отдельных элементов других этнических групп страны. Естественно, что 
различные национальности Венгрии и разные их социальные слои были 
подвержены мадьяризации в неодинаковой степени. Пожалуй, наиболее 
интенсивно этот процесс шел среди немецкого населения Венгрии, осо-
бенно вне Трансильвании и Баната. Еще перед революцией 1848— 
1849 гг. немцы, составлявшие значительную часть городского населе-
ния страны, поддерживали национальные требования нарождающейся 
венгерской буржуазии, так как сами были кровно заинтересованы в 
ускорении капиталистического развития Венгрии. Немцы были единст-
венной этнической группой, добровольно пошедшей на ассимиляцию. Это 
обстоятельство было в свое время отмечено Ф. Энгельсом, который в 
статье «Борьба в Венгрии» (1849 г.) писал, что венгерские немцы, хотя 
и сохранили немецкий язык, стали по духу, характеру и обычаям на-
стоящими мадьярами5 . Ассимиляция немецкого городского населения 
была одним из важнейших факторов мадьяризации городов Венгрии^ 
которая во второй половине XIX в. шла весьма быстрыми темпами6 . 

4 Transylvania and the Banat. L., 1920, p. 9. 
s Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 6, с. 181. 
6 В 1848 г. население Буды и Пешта было на 3/4 немецким; в 1890 г. 68% населе-

ния Будапешта составляли венгры. За этот же период Печ из почти чисто немецкого го-
рода стал на 3/4 венгерским. Такой же процесс наблюдался во многих других городах, 
особенно в Пожони (Братиславе), Араде, Шопроне, Уйвидеке (Нови-Саде), Сабадке 
(Суботице), Темешваре (Тимишоаре), Кашше (Кошице) и др. (см. Macartney С. А., Ор. 
cit., р. 33). 
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В меньшей степени ассимилировались прочие этнические группы Венг-
рии— словаки, румыны, сербы и др. Как правило, мадьяризировались 
только рассеянные невенгерские группы, расселенные в городах, а так-
же сельских равнинных областях7. Мадьяризация шла особенно интен-
сивно в среде буржуазии, чиновничества, лиц свободных профессий, в 
меньшей степени — землевладельцев. 

Интерпретируя данные табл. 1, нельзя забывать о том, что в вен-
герских переписях населения этническим определителем служил родной 
язык. Возможно, в связи с этим численность венгров несколько завы-
шалась, поскольку «венгром» мог считаться любой человек, владеющий 
венгерским языком, а таких бывало довольно много и среди невенгер-
ского населения8. Не подлежит сомнению, что в число лиц с родным 
венгерским языком включались значительные группы евреев и цыган. 

Примерно с последней четверти XIX в. на этнический состав насе-
ления Венгрии определенное влияние стала оказывать и эмиграция, до 
этого практически не игравшая роли в истории страны. Можно отме-
тить, например, небольшую группу венгров-секеев, переселившихся в 
течение XVI—XVIII вв. в Молдову и образовавших там этнографическую 
группу чанго (венг. csângô). В конце XVIII в. часть чанго перемести-
лась в Буковину. После поражения национально-освободительного вос-
стания под руководством Ференца Ракоци некоторые его участники эми-
грировали в Баварию, Пруссию, Францию, Турцию и другие страны9. 
Упомянем также следующий любопытный факт. Еще в первой половине 
XVI в. турецкий султан Сулейман I послал на территорию Нубии (ны-
нешний Судан) небольшой гарнизон, состоявший частично из венгров. 
Следы этой группы сохраняются в Судане и сейчас10. Однако эти от-
дельные эпизоды почти не меняли общей картины сосредоточения вен-
герского этноса на территории Венгрии. 

После подавления в Венгрии революции 1848—1849 гг. началась по-
литическая эмиграция, главным образом в США. Поскольку в истории 
этой эмиграции большую роль сыграло пребывание в США Л. Кошута, 
она часто называется «эмиграцией Кошута». Масштабы этой эмигра-
ции были невелики (несколько тыс. чел.) и . 

Революция 1848—1849 гг. ликвидировала в стране крепостное право, 
но не провела радикальной аграрной реформы. Это создало значитель-
ную аграрную перенаселенность, явившуюся социально-экономической 
предпосылкой массовой эмиграции из страны. В 1850—1860-е годы чис-
ло эмигрантов из Венгрии не превышало, однако, нескольких сот в год12. 
В конце 1870-х годов ежегодное число эмигрантов составляло уже 2— 
3 тыс. чел., однако по-настоящему массовая эмиграция из Венгрии на-
чалась лишь с 1880 г. Основной поток эмигрантов направлялся за океан, 
преимущественно в США. Всего за период с 1850 по 1920 г. общее число 
покинувших Венгрию оценивается в 2,5—3 млн. чел., в том числе пере-
селившихся за океан в 2,2—2,6 млн. чел.13 Интенсивность эмиграции из 
Венгрии в конце XIX — начале XX в. примерно соответствовала средней 
для европейских стран. Своего пика (7—8 эмигрантов в расчете на 1000 
жителей страны) она достигла в период 1905—1907 гг., когда число эми-
грантов составило 76% абсолютного естественного прироста населения 
Венгрии. В 1908 г. численность эмигрантов резко упала — до 49 тыс. чел. 
по сравнению с 209 тыс. чел. в 1907 г. Это объясняется влиянием эконо-
мического кризиса 1907 г. в США. Затем масштабы эмиграции вновь 

7 Ibid. 
8 Так, в начале XX в. в Трансильвании и Банате венгерский язык знала 1/6 невен-

герского населения (см. Transylvania and the Banat, p. 5). 
9 Szântô M. Magyarok a nagyvilâgban. Budapest, 1970, 14 о. 
10 Мамелюки и Судан. Хартум, 1975 (на арабск. яз.). 
11 Szântô M. Op. cit., 28—29 о. 
12 Kosa J. A century of Hungarian emigration 1850—1950.—American Slavic and 

East European Review, v. 16, 1957, p. 504. 
13 Ibid. 
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возросли и оставались на высоком уровне вплоть до начала первой ми-
ровой войны — в 1913 г. из Венгрии эмигрировало 119 тыс. чел.14. 

Структура потока эмигрантов из Венгрии со временем менялась. 
Первоначально (в 70-е годы XIX в.) большинство эмигрантов состави-
ли состоятельные жители южных и западных районов Венгрии (часто 
немцы по национальности), а также шахтеры из северной Венгрии15. 
После того как эмиграция приобрела массовый характер, среди эми-
грантов стали резко преобладать сельскохозяйственные рабочие (батра-
ки, поденщики) и малоземельные крестьяне. В 1911—1913 гг. сельскохо-
зяйственные рабочие составили 64,0% эмигрантов из Венгрии, хотя доля 
этой группы среди занятого населения страны в 1910 г. равнялась толь-
ко 25,6% 16. По американской статистике в начале XX в. профессиональ-
ная структура эмигрантов из Венгрии в США выглядела следующим 
образом: лица свободных профессий—0,4% ; квалифицированные рабо-
чие—6,6%; прочие занятые (включая сельскохозяйственных рабочих) — 
67,7%; без занятий (главным образом женщины, дети)—25,3% 17. 

Половозрастная структура эмигрантов характеризовалась преобла-
данием мужчин над женщинами (особенно на первых этапах), а также 
высокой долей молодых возрастов. В 1880—1890 гг. мужчины составля-
ли 73,8% эмигрантов из Венгрии, к концу века — примерно 2/3, а к 
1913 г. их преобладание стало незначительным. В период наиболее мас-
совой эмиграции (1905—1907 гг.) 59,9% эмигрантов были моложе 30 
лет, а 84,8% — моложе 39 лет18. 

Процесс эмиграции далеко не равномерно затронул население раз-
личных областей Венгрии. Основным источником эмиграционного пото-
ка, особенно до начала XX в., были северо-восточные области Венгрии, 
населенные преимущественно словаками. В 1899 г. из 23,3 тыс. чел., 
эмигрировавших из Венгрии, 19,2 тыс. чел. было родом с территории к 
северу от Тисы19. Если в период с 1899 по 1913 г. в целом по стране ин-
тенсивность эмиграции не превышала 3,6%, то в ряде северо-восточных 
областей (Унг, Шарош, Сепеш и др.) этот показатель превышал 16% 20-
Другими очагами эмиграции были задунайские области Веспрем и 
Дьёр, а также на юге области Торонтал, Вач-Бодрог и Темеш21. Боль-
шую роль северо-восточной Венгрии в формировании потока эмигран-
тов (за весь период эмиграции в США 40% эмигрантов было из этого 
региона) можно отчасти объяснить тем, что эта территория характери-
зовалась наивысшими в Венгрии показателями прироста и плотности 
населения, а также минимальной площадью обрабатываемых земель в 
расчете на душу населения22. 

В этнодемографическом плане для нас важно то, что основным цент-
ром эмиграции из Венгрии были преимущественно словацкие по насе-
лению области. Действительно, доля словаков среди эмигрантов из 
Венгрии была весьма велика — в среднем на 20% выше, чем их удель-
ный вес в населении страны23. С 1899 по 1910 г. среди эмигрантов из 
Австро-Венгрии было (по родному языку) 374 тыс. словаков и только 
333 тыс. венгров24. После словаков относительная интенсивность эми-
грации (доля в числе эмигрантов по отношению к доле в населении) 
была выше всего у немцев, затем шли украинцы, сербы, хорваты, румы-
ны и лишь потом венгры. Следует, правда, отметить, что со временем 

14 Puskâs J. Emigration from Hungary to the United States before 1914. Budapest, 
1975, p. 6, 19—21. 

15 Ibid., p. 7. 
16 Ibid., p. 26. 
17 Szântô M. Op. cit., p. 45 о. 
18 Puskâs J. Op. cit., p. 8; Szântô M. Op. cit., 44—43 o. 
19 Puskâs J. Op. cit., p. 8. 
20 Szâszi F. Az Amerikâba irânyulô kivandorlâs Szabolcs megyébôl az elsô vilâghabo-

rûig. Nyiregyhaza, 1972, 57 o. 
21 Puskâs J. Op. cit., p. 8. 
22 Ibid. 
23 Ibid., p. 18. 
24 Kivandorlâs — Rêvai Nagy Lexikona, XI k., Budapest, 1914, 718 o. 
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роль венгров в эмиграции из страны возрастала: в 1901 г. венгры соста-
вили 22,6% эмигрантов из Венгрии, а в 1911 г.—32,8% За период 
1899—1913 гг. из Венгрии эмигрировало около 400 тыс. венгров и более 
800 тыс. представителей невенгерских национальностей26. Было бы не-
которым упрощением считать, что национальные меньшинства Венгрии 
побуждались к эмиграции своим угнетенным положением. Если высокую 
долю эмигрантов среди словаков или украинцев еще можно пытаться 
объяснить тяжелым положением этих народностей под властью Венг-
рии, то экономическое положение сербов и особенно немцев, также эми-
грировавших в больших масштабах, было довольно благоприятным. 
Факторы эмиграции для различных этнических групп Венгрии были, 
очевидно, более сложными. В целом высокая доля национальных мень-
шинств в числе эмигрантов объясняется отчасти тем, что венгерские 
правящие круги ставили своей целью повышение доли венгров в насе-
лении страны. Одним из путей достижения этой цели была преимущест-
венная выдача разрешений на выезд представителям невенгерских на-
циональностей 27. 

Поражение в первой мировой войне привело к распаду Австро-Вен-
герской монархии. Венгрия стала полностью независимым государст-
вом, однако по Трианонскому мирному договору 1920 г. ее бывшая го-
сударственная территория была значительно урезана. Словакия и Под-
карпатская Русь вошли в состав вновь образованного Чехословацкого 
государства; Трансильвания, Кришана-Марамуреш и часть Баната были 
присоединены к Румынии; другая часть Баната, Воеводина, а также 
Хорватия-Славония стали частью Королевства сербов, хорватов и сло-
венцев (Югославия). Крайний запад Венгрии (Бургенланд) был присое-
динен к Австрии. Незначительные участки бывшей территории Венг-
рии получили также Польша и Италия. В результате ее территория со-
ставила лишь 1/3 довоенной; население страны уменьшилось в чуть 
меньшей пропорции. Естественно, что основная часть убыли в населе-
нии пришлась на невенгерские народы, однако за пределами Венгрии 
осталось и значительное число венгров по национальности. Исходя из 
данных переписи населения 1910 г., на венгерских территориях, ото-
шедших к Австрии, число венгров (по родному языку) составило 
26 тыс.28; к Чехословакии—1063 тыс.29; к Польше—0,2 тыс.; к Румынии 
1705 тыс.; к Италии — 6,5 тыс. и к Югославии—442 тыс.30. Среди венг-
ров, оказавшихся в сопредельных с Венгрией странах, была высока доля 
землевладельцев, чиновников, торговцев и пр., проживавших в преиму-
щественно невенгерских областях. Однако были и изолированные от 
Венгрии компактные венгерские группы, например секеи Трансильва-
нии. Вместе с тем новые границы отделили от Венгрии и некоторые 
районы с более или менее значительным венгерским населением. 

В результате описанных территориально-политических изменений в 
соседних с Венгрией странах — Румынии, Чехословакии, Югославии и 
в меньшей степени в Австрии — образовались довольно крупные этни-
ческие группы венгров, находившиеся на положении национальных 
меньшинств. Буржуазные правящие круги «государств-наследников» 
(англ. «successor states»), как правило, проводили в отношении таких 
меньшинств политику насильственной ассимиляции. Это широко ис-
пользовалось в ирредентистской пропаганде хортистского режима в 
Венгрии. В конце 30-х годов Венгрия, шедшая в фарватере политики 
гитлеровской Германии, приняла участие в разделе Чехословакии. По 

25 Puskds J. Op. cit., p.31. 
26 Thirring G. Hungarian migration of modem times — International Migrations. 

V. II. Interpretations. N. Y., 1931, p. 425. 
27 Kosa J. Op. cit., p. 506. 
28 Помимо этого, много венгров было расселено в крупных городах Австрии, особен-

но в Вене. 
29 В том числе в Словакии — 893 тыс., в Подкарпатской Руси— 169 тыс. 
30 Не считая 106 тыс. венгров в Хорватии-Славонии. См. Macartney С. A. October 

fifteenth. A history of modern Hungary 1929—1945. Edinburgh, 1957, v. I, p. 4. 
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решению первого Венского арбитража в ноябре 1938 г. Венгрия получи-
ла южные районы Словакии и Закарпатской Украины с населением 
1100 тыс. чел. и городами Кошице, Ужгород, Мукачево31. В марте 1939 г. 
венгерские войска оккупировали и оставшуюся часть Закарпатской 
Украины. В августе 1940 г. состоялся второй Венский арбитраж, в соот-
ветствии с которым Румыния передавала Венгрии северную и северо-
восточную части Трансильвании (включая Марамуреш) с населением 
2577 тыс. чел.32 Наконец, в апреле 1941 г. Венгрия приняла участие в 
гитлеровской агрессии против Югославии, получив в качестве «возна-
граждения» часть Воеводины (Бачку и Баранью). В 1941 г. в Венгрии 
была проведена перепись населения, учитывавшая как родной язык, так 
и национальность. По данным этой переписи, в отторгнутых от Чехосло-
вакии словацких районах венгры по родному языку составляли 84,1% 
населения; в Закарпатской Украине—10,1%; в Северной Трансильва-
нии—52,1 % и в аннексированных областях Югославии—39,0%. Доля 
венгров по национальности на этих территориях равнялась соответст-
венно 87,4, 13,0, 53,6 и 54,9% 33. Очевидно, что эти данные носят завы-
шенный характер. Особенно сомнительным представляется численное 
преобладание лиц венгерской национальности над лицами с венгерским 
родным языком. Маловероятно, чтобы значительные группы венгров на 
указанных территориях подвергались языковой ассимиляции. 

В итоге второй мировой войны по Парижскому мирному договору 
1947 г. были восстановлены границы Венгрии на 1 января 1938 г. с из-
менениями на небольшом отрезке границы с Чехословакией34. Естест-
венно, численность венгров в соседних с Венгрией странах вновь воз-
росла. 

В настоящее время из всех стран мира (за исключением Венгрии) 
на первом месте по численности венгерского населения стоит Румыния. 

Данные табл. 3 показывают, что численность венгров в Румынии воз-
растает, хотя и медленнее, чем общая численность населения страны. 
Превышение численности лиц с родным венгерским языком над числен-
ностью венгров по самосознанию объясняется тем, что на венгерском 
языке продолжают говорить небольшие группы еврейского, цыганского 
и немецкого населения. Со временем численность этих групп уменьша-
ется. В то же время, по данным 1966 г., венгерский язык был родным для 
98,9% венгров, в том числе в городах для 96,5% и в сельской местности 
для 99,4% 35. Это указывает на практическое отсутствие языковой ас-
симиляции в среде румынских венгров. 

Доля городского населения среди венгров Румынии составила в 
1956 г. 41,4%, в 1966 г. 46,9%. За это же время в целом по стране удель-
ный вес городского населения возрос с 31,3 до 39,1%- Мы видим, что 
венгры в Румынии урбанизированы относительно высоко, однако уро-
вень их урбанизованности растет медленнее, чем в целом по стране. 
Основные особенности социальной структуры венгров Румынии видны 
из табл. 4. 

Показатели естественного воспроизводства венгерского населения 
Румынии можно оценить только косвенным образом. С одной стороны, 
относительно большая урбанизованность венгров предполагает сравни-
тельно более низкую рождаемость. В то же время имеются данные о до-
вольно высокой рождаемости среди венгерского сельского населения. 
Так, в 1969 г. уезды Харгита и Ковасна (юго-восточная часть Трансиль-
вании, населенная преимущественно секеями) занимали по.уровню пло-
довитости соответственно первое и третье место среди всех уездов Ру-
мынии, а уезд Сату-Маре, где венгры составляют почти половину насе-

31 История Венгрии. Т. III. М.: Наука, 1972, с. 289. 
32 История Венгрии, т. III, с. 336. 
33 Fogarasi Z. A népesség anyanvelvi, nemzetiségi és vallâsi megoszlâsa tôrvenyha-

tôsâgonkint 1941 — ben. Budapest, 1944, 4 o. 
34 История Венгрии, т. I l l , с. 546. 
35 Здесь и далее расчеты по: Recensâmîntul... 1956 и Recensâmîntul... 1966. 
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Таблица 3 
Численность и удельный вес венгров в населении Румынии по данным переписей 

населения с 1930 по 1977 г.* 

1930 г. 1948 г. 1956 г. 1966 г. 1977 г. 

тыс. % тыс. % тыс. % Тыс. % Тыс. % 

Венгры по нацио-
нальности 1425 9 , 3 »* — 1588 9 ,1 1620 8 , 5 1706 7,9 

Лица с родным 
8 , 5 7,9 

венгерским язы-
ком 1554 10,4 1500 9 , 4 1654 9 , 5 1652 8 , 7 — — 

* Сост. по: Козлов В. И. О динамике национального состава населения Румынии и Болгарии,— 
С о в . этнография, 1963, № 3; Dolopentia A-, Georgescu D. Popu la t i a Republici i Populare Romane le 25 J a - . 
«marie 1948. Bucurest i , 1948; Recensamlntul popula t ie si locuintelor dln 21 februar ie 1956. Resul tate gene 

ra le . Bucurest i , 1959: Recensamintul popula t ie si locuintelor din 15 mar t ie 1966. V. I. Resultate generale . 

P . I. Populatie. Bucuresti , 1969; Румыния. Документы, события, № 3, июнь 1977 г. 

** Нет данных. 

Таблица 4 
Доля основных социальных групп во всем населении Румынии и среди 

румынских венгров, % 

Рабочие Крестьяне Служащие 

1956 г. 1966 г. 1956 г. 1966 г. 1956 г. 1966 г. 

Во всем населении 
У венгров 

23,7 
38,6 

39,9 
45,9 

58,0 
47 ,5 

43 ,8 
36,2 

13,3 
12,7 

12 ,3 
11,6 

ления,— четвертое место36. По данным на 1972 г., естественный прирост 
населения в уезде Харгита составил 12,1%, в уезде Ковасна—10,4%, в 
уезде Сату-Маре —11,2% при среднем по стране показателе 9,6% зт. 
Есть предположение, что в будущем высокая плодовитость хотя бы ча-
сти венгерского сельского населения и быстрый рост урбанизованности 
румын, сопровождающийся понижением рождаемости, могут приостано-
вить падение доли венгров в населении Румынии38. 

Венгры в Румынии характеризуются высокой степенью этнической 
эндогамии. По данным на 1965 г., удельный вес гомоэтничных браков 
для венгров в стране составил 86,5%, в том числе для городского насе-
ления 82,4%, а для сельского 91,4%. Удельный вес гомоэтнических бра-
ков для венгров в целом по стране был чуть ниже, чем для румын 
(88,0%), но существенно выше, чем для другого крупного националь-
ного меньшинства — немцев (69,1 % ) 39. 

Размещение венгерского населения в Румынии довольно стабильно. 
Венгры в Румынии почти полностью (на 98,8%) сосредоточены в преде-
лах Трансильвании в широком смысле слова, включающей историческую 
Трансильванию, Банат и Кришану-Марамуреш40. В 1966 г. наиболее 
крупные группы венгров имелись в следующих уездах: Муреш (250 тыс. 
чел.), Харгита (249 тыс. чел.), Бихор (193 тыс. чел.), Клуж (165 тыс. 
чел), Сату-Маре (148 тыс. чел.) и Ковасна (140 тыс. чел.). В уездах 
Тимиш, Арад, Брашов, Марамуреш и Хунедоара венгерское население 
насчитывало по 50—100 тыс. чел.41 Можно подсчитать, что в этих 

36 Satmarescu G. The changing demographie structure of the population of Transylva-
nia .—East European Quarterly, 1975, v. VIII, № 4, p. 435. 

37 Anuarul demogratic al Republicii Socialiste România. Bucureçti, 1974, p. 134—135.. 
38 Satmarescu G. Op. cit., p. 435. 
39 Расчеты по: Anuarul demografic al Republicii Socialiste România. Bucuresti, 1967, 

p. 216—217. 
40 Satmarescu G. Op. cit., p. 436. 
41 Recensamintul... 1966, p. 153—162. 
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11 уездах (из 39уездов СРР) было сконцентрировано 89,8% всех венг-
ров Румынии, в том числе в первых шести —70,7%. Во многих из этих 
уездов удельный вес венгров в населении был весьма высок: Харгита — 
88,1%, Ковасна—79,4%, Муреш—44,5%, Сату-Маре—41,1% и т. д. 
Особенно высокой территориальной концентрацией отличается венгер-
ское сельское население42. Все это указывает на компактный характер 
расселения венгров в Румынии. 

Отметим, что основной район компактного расселения венгров в Ру-
мынии, охватывающий уезды Харгита, Ковасна и часть уезда Муреш,. 
находится на значительном удалении от румыно-венгерской границы. 

Среди венгров на нынешней территории Румынии издавна выделя-
лось несколько субэтносов, в том числе уже не раз упоминавшиеся секеи, 
а также калотасеги (венг. kalotaszeg), обитающие на юге Трансильва-
нии, и чанго Молдовы (эта последняя группа в настоящее время весьма 
немногочисленна). Особый интерес из этих групп представляют секеи, 
численность которых оценивается в 500—600 тыс. чел. (примерно треть 
всех венгров Румынии) 43. Секеи выделяются рядом особенностей мате-
риальной и духовной культуры, а также своеобразным диалектом вен-
герского языка44. Ранняя обособленность секеев от основной массы венг-
ров привела к тому, что этническое развитие этой группы шло сравни-
тельно самостоятельно. В средневековой Трансильвании секеи имели ста-
тус феодальной «нации» наряду с венграми и саксами. Однако в на-
стоящее время можно говорить об отмирании у секеев собственного 
этнического самосознания и замене его венгерским. По переписи населе-
ния СРР 1977 г. только 1064 чел. назвали себя секеями45. Таким обра-
зом, секеи представляют сейчас не этническую, как ранее, а этногра-
фическую группу, подобно калотасегам и чанго. 

В Чехословакии, по данным переписей населения, динамика числен-
ности венгров прослеживается следующим образом: 1921 г.—658 тыс., 
1930 г.—597 тыс., 1950 г.—368 тыс., 1961 г.—534 тыс., 1970 г.—570 тыс. 
На 1978 г. венгерское население в Чехословакии насчитывало 604 тыс. 
чел.46. В 1930 г. венгры составили 4,3% населения Чехословакии, в-
1950 г.—3,0%, в 1961 г.—3,9% и в 1970 г.—4,0% 47. После второй миро-
вой войны в ходе обмена населением более 70 тыс. венгров переселились 
из Чехословакии в Венгрию48. Обращает на себя внимание необычна 
большой прирост численности венгров в промежутке между переписями 
1950 и 1961 гг. Он объясняется в первую очередь тем, что в послевоен-
ный период в Чехословакии проводилась политика «ресловакизации» 
национальных меньшинств, особенно венгров. В результате этой полити-
ки при проведении переписи 1950 г. 108 тыс. венгров назвали себя сло-
ваками49. В 1954 г. правительство ЧССР положило конец «ресловаки-
зации», и при проведении переписи 1961 г. венгры указывали свою под-
линную национальность. Политика «ресловакизации» в последующем не-
однократно осуждалась ЦК КПЧ50 . 

Урбанизованность венгерского населения Чехословакии невелика. 
В 1970 г. в Словакии, где сосредоточена подавляющая часть венгров 
ЧССР, 74,4% венгерского населения проживало в сельской местности51. 
Слабая степень урбанизованности венгров Чехословакии находит свое 
отражение в их социальной структуре, где сравнительно высока доля, 
крестьянства (см. табл. 5). 

42 Ibid. 
43 Козлов В. И. О динамике национального состава, с. 59. 
44 См. об этом Народы Зарубежной Европы. Т. 1. М.: Наука, 1964, с. 715—716. 
45 On Transylvanian ethnicity.—Current Anthropology, 1979, v. 20, № 1, p. 137 
46 Srb V. Demografickâ prirucka. Praha, 1967, s. 44—45; Statistickâ rocenka 

Ceskoslovenské Socialistické Republiky 1979. Praha, 1979, s. 104. 
47 Sindelka J. Narodnostna politika v CSSR. Praha, 1975, S. 21. 
48 Frumkin G. Population changes in Europe. N. Y„ 1951, p. 52. 
49 Vyvoj spolecnosti CSSR v cislech. Praha, 1965, s. 259. 
50 Sindelka J. Op. cit., s. 24. 
51 Vyvoj spolecnosti CSSR v cislech. Praha, 1975, s. 261. 
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Таблица 5 

Социальная структура населения отдельных 
национальностей ЧССР в 1970 г., %* 

Национальности 
Классы и социальные слси 

венгры чехи словаки 

Рабочие 58 ,0 56,6 58,5 
Служащие 16,2 31,7 28,0 
Кооперированные крестьяне 22,4 8 , 6 9 , 1 
Кооперированные кустари 1,6 2 , 5 1,7 
Крестьяне-единоличники 0 ,2 0 , 3 2 , 0 
Прочие и неизв. 0 ,6 0 , 3 0 , 7 

* Vy'voj spolecnosti CSSR v cislech, 1975, s. 259. 

Половая структура венгерского населения ЧССР на 1970 г. характе-
ризуется численным преобладанием женщин (1042 женщины на 1000 
мужчин), хотя и чуть менее выраженным, чем во всем населении стра-
ны, где это соотношение составляет 
1053: 100052. Обобщенная возраст-
ная структура венгров Чехословакии 
видна из табл. 6. 

В 1970 г. медианный возраст вен-
герского населения ЧССР составил 
29,3 года для мужчин и 32,4 года для 
женщин, в то время как для всего 
населения страны этот показатель 
был равен соответственно 29,0 года 
и 33,0 года, для чехов — 30,2 года 
и 35,6 года, для словаков — 25,8 го-
да и 28,1 года53. Основные показа-
тели воспроизводства венгров Чехо-
словакии в сравнении с другими национальностями страны приведены 
в табл. 7. 

Мы видим, что по естественному приросту венгры в ЧССР несколько 
опережают чехов, значительно отставая от словаков. Сходная картина 
наблюдается и по показателям плодовитости. 

Степень этнической эндогамии чехословацких венгров довольно вы-
сока. В 1970 г. доля гомоэтничееких браков среди венгров ЧССР соста-
вила 88,0%. Это несколько ниже соответствующего показателя для че-
хов (96,5%) и словаков (92,5%), однако намного выше, чем для таких 
этнических групп Чехословакии, как украинцы (68,9%), поляки (55,8%) 
и немцы (33,3%) 54. 

Таблица 7 
Некоторые демографические показатели для отдельных национальностей ЧССР 

(1970 г.), %„* 

Националы ости Брачкость Разводимость Рождаемость 
(живорожд. ) Смертность Естественный 

прирост 

Число Ж И Е О -
рожденных на 
1000 женщин 
в возрасте 
15—49 лет 

Чехи 
Словаки 
Венгры 

9 ,2 
8 ,1 
7 ,4 

2,14 
0,93 
0,79 

14,8 
18,8 
14,6 

12,8 
8,8 

10,6 

2,0 
10,0 
4,0 

59,5 
73,3 
61,2 

* VyvoJ spolecnosti CSSR v cislech, 1975, s. 260. 

52 Ibid., S. 261. 
53 Ibid. 
64 Ibid., s. 270. 

Таблица 6 

Доля основных возрастных групп во 
всем населении ЧССР и среди венгров 

ЧССР (1970 г.), %* 

Возрастные 
группы Все население Венгры 

До 15 лет 23,1 24,1 
15—49 лет 50 ,1 49,7 
Более 50 лет 26 ,8 26,2 

* Vyvoj spolecnosti CSSR v cislech, 1975, 
s. 260. 
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Таблица 8 

Численность и удельный вес венгров в населении республик и краев Югославии, 
1948—1971 гг.* 

Республики и края 

1948 г. 1953 г. 1961 г. 1971 г. 

Республики и края числен-
ность, тыс. % 

числен-
ность, тыс. % 

числен-
ность, тыс. % 

числен-
ность, тыс. % 

СФРЮ, всего 496,5 3 ,2 502,2 3 , 0 504,4 2 ,7 477,4 2 , 3 
Босния и Герцего-

496,5 

1 ,2 0 , 0 вина 0 , 5 0 , 0 1 ,1 0 , 0 1 ,4 0 , 0 1 ,2 0 , 0 
Черногория 0 ,1 0 , 0 0 ,2 0 , 0 0 , 3 0 , 1 0 , 3 0 ,1 
Хорватия 51,4 1 ,4 47 ,8 1,2 42 ,3 1 , 0 35 ,5 0 , 8 
Македония 0 ,2 0 , 0 0 ,2 0 , 0 0 ,2 0 , 0 0 ,2 0 , 0 
Словения 10,6 0 , 8 11,0 0 ,8 10,5 0 , 7 9 , 3 0 , 5 
Сербия, всего 433,7 6 ,7 441,9 6 , 3 449,6 5 ,9 430,3 5 , 1 
Воеводина 428,9 24 ,8 435,3 25,4 442,6 23,9 423,9 21,7 
Косово 0 , 1 0 , 0 0 ,2 0 , 0 0 ,2 0 , 0 0 ,2 0 , 0 
Собственно Сербия 4 , 7 0 , 1 6 , 4 0 , 2 6 ,8 0 , 1 6 , 3 0 , 1 

* Popis s tanovnls tva i s tanova 1971. Nacionalni sastav s tanovnis tva po opst inama. Beograd, 1972, s. 
7 - 1 1 . 

В пределах ЧССР венгерская этническая группа главным образом 
(на 96,2%) сосредоточена на территории Словацкой Социалистической 
Республики. В 1978 г. численность венгров в Словакии оценивалась в 
581 тыс. чел., а в Чехии — лишь в 23 тыс. чел. Венгры в 1978 г. состав-
ляли 11,8% населения Словакии (1961 г.—12,4, 1970 г.—12,2%), а в 
населении Чехии их доля не превышала 0,2% 55. В пределах Словакии 
большая часть венгров (в 1961 г.—67,6%) 56 расселена в Западносло-
вацком округе, где они в 1970 г. составили 22,6% населения. Остальная 
часть венгров примерно в равном соотношении распределена между 
Среднесловацким и Восточнословацким округами, где их доля в насе-
лении в 1970 г. составила соответственно 6,3 и 7,2% 57. Наиболее высок 
удельный вес венгров в окресах (районах) Дунайска-Стреда (89,0%) 
и Комарно (72,6%)- В окресах Римавска-Собота, Таланта, Нове-Замки 
и Требишов доля венгров в населении составляет от 40 до 50%, в окре-
сах Девице, Велки-Кртис, Рожнява и Лученец — от 20 до 40% 58. Мы 
уже отмечали, что словацкие венгры расселены преимущественно в 
сельской местности. В начале 1970-х годов в Словакии имелось 352 на-
селенных пункта, где доля венгров в населении превышала 70%- В этих 
населенных пунктах было сосредоточено 2/3 всех словацких венгров59. 
Такое компактное расселение венгров Словакии способствует устойчи-
вости и самовоспроизводству этой этнической группы. Как пишет 
H. Н. Грацианская, из всех национальных групп Словакии венгры со-
храняют наиболее стойкое национальное самосознание. В основном 
районе своего расселения — Житном острове (между Дунаем, Малым 
Дунаем и Вагом) —венгры и сейчас не проявляют заметных признаков 
интеграции со словаками. Правда, несколько иная картина наблюдает-
ся среди венгров Восточной Словакии, где они расселены менее ком-
пактно, зачастую смешанно со словаками, и в большей степени подвер-
жены ассимиляции и интеграции60. 

В Югославии в период между двумя мировыми войнами численность 
венгров составляла 450—500 тыс. чел.61. Динамика численности венгер-

55 Statisticka rocenka... 1979. s. 104. 
56 Vyvoj..., 1965, s. 200. 
57 Vyvoj..., 1975, s. 257. 
68 Sindelka J. Op. cit., s. 24. (данные на 1970 г.). 
69 Végh L. A magyarok nemzetiségi kultura szociologiai vizsgalata Szlovakiâban.— 

Nemzetkôzi Néprajzi Nemzetiségkutatô konferencia, Békescsaba, 1975. Budapest 1976 
422 o. 

60 Грацианская H. H. К изучению этнокультурных процессов у этнических мень-
шинств Словакии.— В кн.: Полевые исследования Института этнографии АН СССР 
1974 г. М.: Наука, 1975, с. 44—46. 

61 Перепись населения 1921 г. зарегистрировала в Югославии 472 тыс. лиц с вен-
герским родным языком (см. Winkler W. Statistisches Handbuch der Europâischen Na-
tionalitâten. Wien — Leipzig, 1931, S. 209). 
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ской этнической группы в Югославии по данным послевоенных перепи-
сей населения отражена в табл. 8. 

С. И. Брук оценивает численность венгров в СФРЮ на середину 
1978 г. в 480 тыс. чел., т. е. на 3 тыс. чел. больше, чем по данным пере-
писи 1971 г.62 Мы полагаем, что при такой экстраполяции следует учесть 
тенденцию к сокращению численности венгров в Югославии, проявив-
шуюся в период между переписями 1961 и 1971 гг. 

В 1971 г. 88,8% всех венгров Югославии было расселено в пределах 
автономного края Воеводина в составе республики Сербия. В настоя-
щее время из всех венгерских групп за пределами Венгрии только венг-
ры Воеводины имеют территориальную автономию63. Существенно ме-
нее крупные группы венгров имеются в Хорватии (7,4% общей числен-
ности) и Словении (1,9% общей чис-
ленности). Значительное большин-
ство югославских венгров живет в 
сельской местности. 

Половая структура венгров 
Югославии характеризуется значи-
тельным перевесом женщин: в 1971 г. 
на 1000 мужчин приходилось 1112 
женщин (для всего населения стра-
ны—1036 женщин на 1000 муж-
чин)64. В этом сказывается сравни-
тельно высокий удельный вес пожи-
лых возрастов в возрастной струк-
туре венгерского населения СФРЮ 
(см. табл. 9). 

Такие особенности половозрастной структуры отражают низкую рож-
даемость и небольшой естественный прирост среди венгров Югославии. 
По данным переписей населения 1953 и 1961 гг. из всех национальностей 
СФРЮ венгры обладали наиболее низким уровнем рождаемости и ми-
нимальными темпами естественного прироста65. В 1970 г. среди венгров 
на одну женщину в возрасте от 15 до 49 лет приходилось в среднем толь-
ко 1,6 ребенка (аналогичный показатель для сербов составил 2,1, для 
хорватов—2,2, для мусульман (в этническом смысле) —3,4 и для албан-
цев—4,2) 66. По данным на 1977 г. для населения Югославии в целом 
среди всех живорожденных детей 25,9% составляли третьи и более по 
порядку. Для детей, рожденных венгерскими матерями, эта доля была 
равна лишь 13,5% 67. 

Этническая эндогамия среди югославских венгров выражена не-
сколько слабее, чем среди венгров Румынии и Чехословакии. В 1977 г. 
доля гомоэтничных браков среди венгров Югославии составила 70,1% 
(для венгров Воеводины—74,0%) 68-

Как уже отмечалось, подавляющее большинство венгров Югославии 
сосредоточено в автономном крае Воеводина, особенно в его северной 
части. Венгерское население имеется во всех 44 общинах Воеводины, 
однако оно соста:вляет большинство лишь в восьми из них. Особенно ве-
лик удельный вес венгров в населении общин Канижа (88,6%), Сента 
(85,4%), Ада (79%) и Вачка-Топола (72,2%). Территориальная кон-

62 Брук С. И. Указ. раб., с. 355. 
63 Отметим, что с 1952 по 1968 г. трансильванские венгры в Румынии также имели 

автономию в рамках Венгерской автономной области (с 1960 г.— Автономная область 
Муреш). Ее границы приблизительно охватывали современные уезды Харгита, Ковасна 
и часть уезда Муреш. 

64 Расчеты по: Popis stanovnistva i stanova 1971. Stanovnistvo. Kn. 1. Beograd, 1974, 
s. 12. 

65 La statistique démographique 1961. Beograd, 1961 (цит. по: Козлов В. И. Этни-
ческая демография, с. 159). 

66 Sentie M. Uticaj narodnosti i religie na îertilitet stanovnistva Jugoslavije.— Stano-
vnistvo, 1971, Jul.— Dec. (цит. по: Козлов В. И. Указ. раб., с. 69). 

67 Расчеты по: Demografska statistika 1977. Beograd,' 1979, s. 147—150. 
68 Расчеты no: Demografska statistika 1977, s. 228—235. 

Таблица 9 
Доля основных возрастных групп во 

всем населении СФРЮ и среди 
югославских венгров (1971 г.), %* 

Возрастные 
группы Все население Bei гры 

До 15 лет 26 ,8 18,0 
15—49 лет 53,4 50 ,7 
Более 50 лет 19,8 81 ,3 

* Расчеты сделаны по: Popis stanovnistva I» 
stanova 1971. Stanovnistvo. Kn. I. Beograd, 1974, 
s. 12. 
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дентрация венгерского населения Воеводины сравнительно невелика. 
В общинах, где доля венгров в населении превышает 50%, сосредоточе-
но только 39,1% общей численности венгров края69. Вне Воеводины 
венгры составляют существенную часть населения только в хорватских 
общинах Белы Манастир (24,3%) и Дарувар (21,3%), а также в сло-
венской общине Лендава (27,2%) 70-

Венгры в Югославии имеют все условия для свободного этнического 
развития. В то же время сокращение относительной, а в последнее вре-
мя и абсолютной численности венгров в СФРЮ указывает на суженный 
характер их этнического воспроизводства. Сравнительно низкая степень 
этнической эндогамии, очевидно, способствует постепенной этнической 
интеграции венгров Югославии, в частности и в Воеводине. Возможно, 
именно с изменением этнического самосознания части венгров связано 
то обстоятельство, что с 1961 по 1971 г. в Воеводине численность лиц, 
определивших рвою национальную принадлежность как «югославы», 
возросла с 3,2 тыс. чел. до 46,9 тыс. чел. В 1971 г. «югославы» состави-
ли 2,4% населения Воеводины — это максимальный показатель среди 
всех республик и краев страны71. Не исключено, что в этой категории 
насчитывается немало тех, кто ранее считал себя венграми. 

В СССР венгры расселены в основном в Закарпатской области 
УССР, территория которой, ранее входившая в состав Венгрии, а затем 
Чехословакии, была в 1945 г. по договору между СССР и Чехословаки-
ей воссоединена с Советской Украиной. В 1959 г. у нас в стране насчиты-
валось 154,7 тыс. венгров, в 1970 г.—166,5 тыс.72 Перепись населения 
СССР 1979 г. показала численность венгров 170,6 тыс. чел., в том числе 
на Украине —164,4 тыс. чел., из них в Закарпатской области — 
158,4 тыс. чел.73 Венгры Закарпатья живут в основном в селах, занимая 
главным образом равнинные районы на юге и западе области. Венгер-
ское население преобладает более чем в 90 селах Ужгородского, Мука-
чевского, Береговского и Виноградовского районов. Довольно много венг-
ров также в городах — Ужгороде, Мукачеве, Тячеве, Виноградове и Бе-
регове74. Закарпатские венгры расселены преимущественно в таких се-
лах, где они составляют подавляющее большинство населения. Однако 
бывает и так, что венгры живут в одних селах с украинцами, хотя и 
имеют свои улицы и кварталы. Здесь постепенно распространяются сме-
шанные браки и двуязычие75. В целом венгры Закарпатья слабо под-
вержены языковой ассимиляции. В 1959 г. венгерский язык считали род-
ным 98,5% венгров УССР, в 1970—97,8%, в 1979 г.—96,6%. Однако сре-
ди них распространяется двуязычие. В 1970 г. 23,7% венгров Украины 
владели русским языком, а в 1979 г.— уже 33,3%. Знание украинско-
го языка распространено в значительно меньшей степени — им владеют 
10% венгров на Украине76. Распространяются также смешанные браки, 
причем нередко в смешанных семьях детей записывают украинцами или 
же одного венгром, а другого украинцем77. По данным исследования, 
проведенного в 1969 г. в четырех венгерских селах Закарпатья, в стар-

69 Расчеты по: Popis stanovnistva 1971. Nacionalni sastav, s. 38—41. Если добавить 
общину Суботица, где венгры, насчитывая 72,6 тыс. чел., составляют 49,5% населе-
ния, то этот показатель повысится до 56,2%. 

70 Popis stanovnistva i stanova 1971.—Stanovnistvo. Kn. VI. Beograd, 1974, s. 12. 
Об этнической и языковой ситуации в этой последней общине см. Hajôs F., Klemen-
Lie V. Kétnyelvuség a Szlovén Szocialista Kôztarsaségban.— Nemzetkôzi konferencia 
1975, 195—211 o. 

71 Popis stanovnistva 1971. Nacionalni sastav, s. 11. 
72 Народонаселение стран мира. M.: Статистика, 1974, с. 347. 
73 Вестник статистики, 1980, № 7, с. 41; № 8, с. 64, 65. 
74 Гроздова И. Н., Филимонова Т. Д. Венгры и немцы Советского Закарпатья (по 

материалам полевых исследований 1968—1969 гг.).— Сов. этнография, 1970, № 1, с. 
135—137. 

75 Гроздова И. Н., Филимонова Т. Д. Указ. раб., с. 137—138. 
76 Наулко В. И. Развитие межэтнических связей на Украине. Киев: Наукова дум-

ка, 1975, с. 138; данные за 1979 г. рассчитаны по: Вестник статистики, 1980, № 8, 
с. 64. 

77 Гроздова И. Н. Этническая специфика венгров Закарпатья.— В кн.: Карпатский 
сборник. М.: Наука, 1972, с 96. 
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:шем поколении венгров смешанных браков почти не было, а среди их 
детей эти браки уже составляли около 20% общего числа78. 

Говоря о венгерских группах, расселенных в соседних с Венгрией 
странах, следует упомянуть и о венграх Австрии, численность которых 
по разным источникам не превышает 30 тыс. чел. Австрийский иследо-
.ватель К. Гаал выделяет среди венгерского населения Австрии две 
группы, называемые им соответственно «венграми» и «мадьярами». 
«Венгры» — это иммигранты из Венгрии и их ближайшие потомки, рас-
селенные по всей Австрии и в третьем поколении уже едва знающие вен-
герский язык. От них резко отличаются «мадьяры» — немногочисленная 
группа венгров, коренных жителей Бургенланда, расселенная компакт-
но и сохраняющая этническую специфику79. 

Сравнительно немногочисленные группы венгров-иммигрантов и их 
потомков имеются и в ряде других стран Западной Европы. Существо-
вание этих групп — в основном результат эмиграции из Венгрии после 
второй мировой войны. По оценкам на начало 1960-х годов, численность 
венгров в ФРГ составляла 50 тыс. чел., во Франции — 40 тыс. чел., в 
Великобритании—30 тыс. чел., в Бельгии—15 тыс. чел., в Нидерлан-
дах, Италии и Швеции — по 10 тыс. чел.80 Все эти оценки существенно 
превышают данные С. И. Брука на 1978 г., приведенные в начале нашей 
работы. Не исключено, что часть венгров в западноевропейских странах 
подверглась ассимиляции. Определенное их число эмигрировало из 
европейских стран в США и Канаду. 

Из вышеизложенного следует, что венгерские группы, расселенные в 
Европе за пределами Венгрии, можно разделить на два основных типа. 
К первому типу относятся венгерские группы в таких сопредельных с 
Венгрией странах, как Румыния, Чехословакия, Югославия и СССР. 
Эти сравнительно многочисленные группы отличаются компактностью 
расселения (в частности, сельского) и в целом имеют тенденцию к рас-
ширенному этническому воспроизводству. Ко второму типу относятся 
венгерские группы иммигрантского происхождения в странах Западной 
Европы. Эти группы характеризуются сравнительно небольшой числен-
ностью, дисперсным характером расселения и сильной подверженностью 
.ассимиляции. 
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