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Как их осмыслить? Как за  сухими колонками цифр увидеть те гл у 
бинные демографические процессы, которые характерны  для совре
менного этапа развития населения нашей страны? Н аконец, как 
оценить эти процессы?

Ответы на эти и другие вопросы, связанны е с результатам и  пере
писи населения, дает автор данной брошюры. Ж ивое и популярное 
изложение делает ее доступной самому широкому кругу читателей
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в

ВВЕДЕН И Е

О громен д и а п а зо н  интересов совр ем енного человека: 
ем у хочется гл у б ж е нроникнуть в тайны атом а и в б е с 
предельны е дали  косм оса , полнее овладеть м еханизм ом  
действия эконом ических законов, научиться управлять  
н аследственностью . Н о все это, п ож ал уй , не отодвигает  
на второй план интереса к сам ом у человеку —  за к о н о 
мерностям  роста численности лю дей , р ож даем ости , 
см ертности и т. д . П оэтом у  и публикации по дем о гр а ф и 
ческим пробл ем ам  неизм енно находят своего  м ногочис
ленного и бл агодар н ого  читателя.

Д ан н ы е текущ ей статистики зач астую  не м огут сл у 
ж ить достаточно полной базой  для  ан ал и за  роста и р а з
вития населения, в си л у чего возникает н еобходи м ость  
периодически проводить его перепись. З а  годы С оветской  
власти в наш ей стр ане бы ло проведено пять таких п ер е
писей. П ервая из них осущ ествл ена ещ е в годы г р а ж д а н 
ской войны, в 1920 году , по инициативе В. И . Л енина. 
В п осл едую щ ем  переписи проводились в 1926, 1939, 
1959 год а х  и, наконец , в 1970 году.

П одготовка и п роведен и е переписи н аселения —  дел о  
ответственное и сл о ж н о е . С оставление програм м ы  опроса  
(в 1970 году она вклю чала одиннадцать вопросов, по к о
торы м опраш ивалось все население, и ещ е сем ь вопросов, 
по которым опраш ивалась четверть н а сел ен и я ), п о д го 
товка соответствую щ ей докум ентации, п одбор  и инструк
тирование огром ной армии счетчиков, которы е обходи ли  
все пом ещ ения, где п рож ивали  или могли ж ить лю ди, и, 
наконец, обр аботк а  огром ной массы инф орм ации т р е б у 
ют не только четкой организации , но и гл убокого научно
го обоснования. Т еперь вся эта р абота зав ер ш ен а . В и з 
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дательстве «С татистика» вышли семь томов с итогами  
В сесою зн ой  переписи населения 1 9 7 0  года  ( п о с л е д н и й  
том выпущ ен в свет в м арте текущ его г о д а ) .

П онятно, конечно, что материалы  переписи призваны  
не только вооруж ить  нас знанием  п р обл ем  развития н а
р одонаселения страны , но и не в посл едн ю ю  очередь сл у 
ж ить прочной основой дл я  планирования народн ого хо 
зяйства. Б ез правильной оценки численности населения  
н евозм ож н о ее  п рогнозирование на перспективу, а сл е
довательно, составл ен и е бал ан са  трудовы х р есурсов , п л а
нирование ж ил ищ ного строительства, к ом м унального х о 
зяйства, н ародн ого  обр азован и я  и т. д.

Н астоящ ая бр ош ю р а —  не только ком м ентарий к то
мам посл едн ей  переписи населения, но и популярное  
освещ ение процессов (и п р о б л ем ), п рои сходящ и х в ходе  
роста и развития населения С С С Р. М атериалы  переписи  
п осл уж или для  этого  основным источником, хотя в ряде 
сл учаев  использовались и др угие данны е. Х очется н а
деяться, что эта брош ю ра пом ож ет читателям лучш е 
ориентироваться в сл ож ны х, а порой и противоречивы х  
дем огр аф ических п роц ессах .



о

С К О Л Ь К О  Г Р А Ж Д А Н  В СССР

И сстари повелось начинать работы , 
Численность посвящ енны е политико-экономиче-

Н Я С Р Л Р Н И Я  о
ском у анализу той или инои страны, 

с характеристики численности и состава населения. И это  
понятно, так как лю ди являю тся основной п рои зводи тел ь
ной силой общ ества, создател ям и  всего общ ественного  
богатства. В свое время очень хор ош о по этом у поводу  
ск азал  В алерий П авлович Ч калов. Н а вопрос ам ер и к ан 
ца —  богат ли он, советский летчик ответил, что у него  
170 миллионов, и уточнил: 170 миллионов человек, кото
рые работаю т на него, так ж е как он р аботает  на них. 
Теперь, спустя почти четыре десятилетия, наш е богатство  
в этом  смы сле значительно возросло: в августе прош лого  
года мы отметили р ож ден и е 250-м иллионного гр а ж д а н и 
на Страны С оветов. Н а 1 июля текущ его года население  
С оветского С ою за  составило 252 миллиона человек.

Как росло население С С С Р на различны х этап ах  р а з
вития страны, позволяю т увидеть данны е переписей. Они 
как вехи показы ваю т динам ику численности населения, 
отр аж ая  в известной мере исторические особен н ости  того  
или иного периода. В августе 1920 года  первая перепись  
установила, что население страны состави л о 136,8 милли
она человек (в границах до  17 сентября 1939 го д а ). 
В связи с потерям и на ф ронтах первой м ировой и гр а ж 
данской войн, вы званной ими хозяйственной  р азрухой  
и эпидем иями численность населения в 1920 году  по 
сравнению  с 1913 годом  сократилась.. В осстан овлен и е н а
родного хозяйства и повыш ение м атериального б л а го со 
стояния трудящ ихся благотворно ск азал ось  на росте на
р одонасел ения. У ж е к концу 1926 года  оно увеличилось
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на 10,2 м иллиона, а к январю  1939 года  —  на 33,7 мил
л и он а, или на 25 процентов.

П ер ед  В еликой О течественной войной, по данны м на
I января 1940 год а , в С С С Р  прож и вало 194,1 миллиона  
человек. Война приостановила этот рост. И звестн о, что в 
годы войны п оги бл о бол ее  20 м иллионов советских лю дей. 
Велики были и так  назы ваем ы е косвенны е потери из-за  
пониж енной р о ж д а ем о ст и  и увеличения см ертности в 
старш их возр астах . Ч ер ез девять с половиной лет после  
войны, к январю  1955 года , довоенная  численность н асе
ления С С С Р бы ла восстановлена и дости гл а  194,4 мил
л иона человек. П ервая  послевоенная перепись, п р ов еден 
ная в начале 1959 года, п ок азал а, что н асел ен и е страны  
состави л о  208,8  м иллиона человек. Таким  об р а зо м , н е
см отря на тяж ел ы е испытания и потери, советский народ  
проявил величайш ую  ж и знен н ую  силу, увеличив свою  
численность по сравнению  с довоенной  на 14,7 миллиона  
человек. П р ав да , человеческий потенциал некоторы х р ес
публик (Б ел ор усси и , Л итвы ) был на время переписи все 
ещ е ниж е дов оен н ого  уровня.

Ч ер ез 11 лет, в январе 1970 года, бы ла п роведена но
вая В сесою зн ая  перепись населения. О на п р одол ж ал ась  
8  дней , а затем  ещ е 6 дней  п роводил ась вы борочная  
контрольная проверка правильности переписи. Во время 
этой кампании в переписны е листы счетчики записали  
241 108 тысяч человек, кроме того, при контрольны х о б 
х о д а х  и проверке контрольны х бланков бы ло выявлено 
612 тысяч не переписанны х лиц. Таким о б р а зо м , числен
ность наличного населения С С С Р на 15 января 1970 го 
да  составила 241 720 тысяч человек. И наче говоря, за
II лет м еж ду  двум я переписями население страны  в о з
р осло на 32,9  миллиона человек (на 16 п р оц ен тов ). 
В среднем  оно увеличивалось примерно на 3 миллиона че
ловек  в год.

Ч то ж е  м ож н о ск азать  об этих итогах? О чевидно, 
сл едует  отметить, что в м еж переписной  п ер и од население  
страны  имело устойчивы й абсолю тны й рост, хотя относи
тельно прирост его  зам етн о  ум еньш ился. Если в 1926 го
д у  естественны й прирост составил 2,4 процента, в 1939го- 
ДУ — 1,9, в 1959 —  1,7, то в 1970 году он составил прим ер
но 0,9 процента. (З а  п осл едние годы этот показатель  
практически не и зм ен и л ся ).

О бщ ие данны е о росте населения С С С Р  ещ е не даю т
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целостной картины всего процесса. Н аш а страна —  ог
ромное м ногонациональное государство, и в ней, как ни 
в какой другой , зам етны  больш ие региональны е р азл и 
чия в приросте населения. О братим  сн ач ал а внимание на 
рост численности населения по сою зны м республикам . 
Чтобы  тенденция бы ла видна бол ее отчетливо, приведем  
данны е за  б о л ее  длительны й период, чем м еж д у  п о сл ед 
ними переписям и.

Т а б л и ц а  1

Рост населения СССР и союзных республик

Численность населения 
(тысяч человек) 1959 г. в 

процен
тах к 
1939 г.

1970 г. в 
процен
тах к 
1959 г.на 17 

января 
1939 г.

на 15 
января 
1959 г.

на 15 
января 
1970 г.

СССР 190 677 208 827 241 720 109 5 116
Р С Ф С Р 108 377 117 534 130 079 108 111
Украинская ССР 40 469 41 869 47 127 103 5 113
Белорусская ССР 8 912 8 056 9  002 90 112
Узбекская ССР 6 347 8 119 11 799 128 145
Казахская ССР 6 081 9 295 13 009 153 140
Грузинская ССР 3 540 4 044 4 686 114 116
Азербайджанская

ССР 3 205 3 693 5 117 115 138
Литовская ССР 2 880 2 711 3 128 94 115
Молдавская ССР 2 452 2 884 3 569 118 124
Латвийская ССР 1 8*5 2 093 2 364 111 113
Киргизская ССР 1 458 2 066 2 933 142 142
Таджикская ССР 1 485 1 981 2  900 133 146
Армянская СС Р 1 2э2 1 763 2 492 137 141
Туркменская ССР 1 25? 1 516 2 159 ! 21 142

— - —«м им ащ мв е в и в і •===8ЯИ

і\ак 'в Т Щ ю іи  'гаЬл. і, в им еется группа сою зны х
республик, в которы х прирост населения сущ ественно  
выше средних п ок азател ей  по стране. Так, за  11 лет  
м еж д у  последним и переписям и н аселен и е больш е всего  
увеличилось в Т адж и к и стан е (на 46 п р оц ен тов ). П альм а  
первенства к нему переш ла от К аза х ст а н а  (за  1939—  
1959 годы там прирост населения составил 53 п р оц ен та). 
Р азн и ц а , п равда, закл ю чается  в том, что н аселение К а 
захстан а  в значительной мере росло за  счет п ол ож и тел ь
ного сал ьдо м играции (в связи с освоением  целинных  
и зал еж н ы х зем ел ь  и развитием  п ром ы ш ленности), в
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Тадж икистане главную  роль сы грала повы ш енная р о ж 
даем ость . Б ольш е 40 процентов прирост населения соста 
вил в У збекистане, К иргизии, А рмении, Туркмении. К р ес
публикам  с высоким уровнем  прироста населения сл едует  
п о-преж нем у отнести К азахстан  (40 п р оц ен тов ), а такж е  
А зер б а й д ж а н  (38 п роц ен тов), М олдавию  (24 п р оц ен та). 
В м есте с тем в таких р еспубл иках, как Р С Ф С Р , У краина, 
Б елоруссия, Л атвия и Э стония, прирост населения был 
меньш е общ есою зн ого  уровня.

Причины этих различий мы рассм отрим  ниж е, а сей 
час обратим  вним ание на то, что значительная д и ф ф ер ен 
циация в приросте населения сущ ествует не только м еж ду  
республикам и, но так ж е и внутри некоторы х республик. 
О собен н о это хар актер н о для Российской  Ф едерации.

Т а б л и ц а  2

Росі населения экономических районов РСФСР

Экономические районы

Тысяч 

1959 г.

человек

1970 г.

1970 г. в 
процентах 
к 1959 г.

Северо-Западный 10 865 12 157 112
Центральный 25 718 27 652 108
Волго-Вятский 8 252 8 348 101
Центрально-Черноземный 7 769 7 998 103
1 Іоволжский 15 975 18 373 115
Северо-Кавказский И 601 14 281 123
Уральский 14 184 15 185 107
Западно-Сибирский 11 25 і 12 ПО 108
Восточно-Сибирский 6 473 7 463 115,
Дальневосточный 4 834 5 781 120

М инимальный прирост за  эти годы был в Волго-В ят- 
ском эконом ическом  районе (1 процент) и м аксим аль
н ы й —  в С евер о-К авк азск ом  (23 п р оц ен та). Н о различия  
этим не исчерпы ваю тся. М атериалы  переписи даю т в о з
м ож ность проследить их в р а зр езе  адм инистративны х  
единиц. З д есь  мы обн ар уж и м , что н аселен и е одних р ай 
онов значительно увеличилось, в то время как население  
других —  сократилось. Так, население Х анты -М ансийско- 
го и Ч укотского национальны х округов увеличилось б о 
л ее чем вдвое, что объясняется процессом  интенсивного
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хозяйственного освоения этих районов: ростом добычи
зол ота и цветных м еталлов на Ч укотке, возникновением  
неф тяной промы ш ленности в С реднем  П р иобье. В то ж е  
время в 12 обл астя х  Р С Ф С Р  население сократилось. 
В В ологодской и К урской областях это сокращ ение со 
ставило 1 процент, Н овгородской , Р я зан ск ой  и Т ам бов 
с к о й —  2 процента, С м оленской —  4 процента, К остр ом 
ской, К алининской и С ахалинской —  5 процентов, П ск ов
ской и Кировской —  8 процентов. Н есколько ум еньш и
лась численность прож иваю щ их в Винницкой и Ч ер н и 
говской обл астя х  У краинской С С Р.

Таким об р а зо м , материалы  переписи даю т довольно  
пеструю  картину роста численности населения по р есп у б 
ликам, эконом ическим  районам  и обл астям . Эта н ер ав
номерность объ ясняется  не только м играцией населения, 
но главным о б р а зо м  сущ ественной р азницей в уровнях  
р ож даем ости  м еж д у  сою зны ми республикам и.

З а  годы С оветской власти в наш ей  
Рождаемость стране произош ли серьезны е и зм ен е

ния в дем огр аф и ческ и х п роцессах. 
Р ож даем ость , наприм ер, с 1913 по 1970 год  снизилась в
2,6 р аза. Н есм отря на отчетливо вы раж енную  тенденцию  
к сниж ению  р ож даем ости  в С С С Р, многие экономисты  
и дем ограф ы  в течение довольно длител ьного времени  
пытались д ок азать , что социалистическом у общ еству при
сущ  закон  непреры вного увеличения р о ж д а ем о сти  и есте
ственного прироста населения. О дн ак о за  последние  
3 —4 года прои зош л а св оеобр азн ая  переоценка ценностей, 
и у ж е  теперь многие дем ограф ы  сер ь езн о  обеспокоены  
слож ивш ейся дем огр аф ической  ситуацией в стране. 
В уровне р о ж д а ем о сти  особен н о отчетливо видна бол ь 
шая диф ф еренциация воспроизводства населения по с о 
юзным р есп убл и к ам  (табл . 3 ) .

П риведенны е данны е показы ваю т, что в 1972 году ко
эф ф ициент р о ж д а ем о сти  по республикам  страны к ол е
бался  от 35,3 пром илле (в Т адж икской  С С Р ) до  14,5 п р о
милле (в Л атвийской С С Р ). О бщ ая тенденция к сн и ж е
нию р ож даем ости  (за  исклю чением Т адж и к ск ой  С С Р) 
позволяет сдел ать  вывод, что сущ ествую щ ие сейчас р а з
личия в уровнях р ож даем ости  в перспективе будут  ниве
лироваться, а сам а  р ож даем ость  приблизится  к уровню , 
у ж е нам етивш ем уся в Р С Ф С Р , У краинской, Б елорусской  
С С Р  и в П р ибалтике.
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Т а б л и ц а  3

Рождаемость в СССР н союзных республиках 
(на 1000 человек населения)

1940 г. 1960 г. 1970 г. 1972 г.

СССР 3 1 ,2 2 4 .9 17,4 17,8
РСФСР 3 3 ,0 23 ,2 14 6 і 5 3
Украинская ССР 2 7 ,3 2 0 ,5 15.2 15,5
Белорусская ССР 26 8 24,4 16,2 16,1
Узбекская ССР 33 ,8 39 8 33 6 33,2
Казахская ССР 4 0 ,8 37 2 23 ,4 23,5
Грузинская ССР 27 ,4 2 4 ,7 19,2 18,0
Азербайджанская ССР 2 9 .4 4 2 ,6 2 9 ,2 2 5 ,6
Литовская ССР 23 0 2 2 ,5 17,6 17,0
Молдавская ССР 2 6 ,6 2 9 ,3 19,4 2 0 ,6
Латвийская ССР 19,3 16.7 14,5 14,5
Киргизская ССР 3 3 ,0 3 6 .9 3 0 ,5 3 0 ,5
Таджикская ССР 3 0 ,6 3 3 ,5 3 4 ,8 3 5 ,3
Армянская ССР 41 .2 40,1 22,1 2 2 ,5
Туркменская ССР 36 9 4 2 ,4 35 ,2 33 ,9
Эстонская ССР 16,1 16,6 15,8 15,6

С ейчас у ж е  стал о  несомненны м, что р ож даем ость  
имеет историческую  тенденцию  к сн и ж ен и ю  —  от би ол о
гического м аксим ум а к созн ательн ом у регулированию  
величины семьи. П оэтом у сл едует  признать н еоснователь
ными утвер ж ден и я , что дл я  социалистического общ ества  
якобы хар актер н а постоянно увеличиваю щ аяся  р о ж д а е 
мость. «Н аш и м альтузианцы  в оо б р а ж а ю т, —- писал А в
густ Б ебель, —  и хор бур ж уазн ы х говорунов бессм ы сл ен 
но повторяет за  ними, что социалистическое общ ество, 
в котором сущ ествует свободны й вы бор в лю бви и д о 
стойное человека сущ ествование для всех, превратится в 
какой-то «хлев дл я  кроликов», оно б у д т о  бы предастся  
сам ом у н ев озд ер ж ан н ом у  половом у н асл аж ден и ю  и м ас
совом у прои зводству детей. Н о прои зой дет  как р аз о б р а т 
ное» '.

О днако если в социалистическом  общ еств е н абл ю 
дается  тенденция к сниж ению  р ож даем ости  и естествен 
ного прироста населения, то возникает вопрос: есть ли 
преим ущ ества в восп р ои зводстве н аселения при соци-

1 Бебель А. Женщина и социализм. М., 1959, с. 566.
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ализм е, обусл овленны е действием  социалистического з а 
кона н ародон асел ен и я , и если есть, то в чем они прояв
ляются? Т акие преим ущ ества есть, и они огромны . Н о  
вы раж аю тся они не «в непреры вном и бы стром  росте н а 
селения», а в установлении в кратчайш ий исторический  
срок прогрессивного типа воспроизводства населения. 
И звестно, что К. М аркс в «К апитале»  хар актер и зовал  тип 
воспроизводства населения Англии как бы струю  см ену  
поколений (дл я  р абочего  н асел ен и я ). О дн ак о закон бы 
строй смены поколений характерен  только для  оп р ед е
ленных ступеней развития капитализм а. Он п ер естал  д ей 
ствовать в XX веке в развиты х капиталистических ст р а
нах. В С С С Р  по сравнению  с дореволю ционной  Р оссией  
такж е изм енился тип воспроизводства населения. Если в 
России в 1913 году  число родивш ихся и ум ерш их, так н а 
зы ваемы й «обор от  населения», составл ял о  7,7 процента  
общ ей численности, то в С С С Р в 1965 год у  —  2 ,5  п роцен
та. Чтобы перейти к новому типу восп р ои зводства н а се
ления, таким стр анам , как Англия или Ш веция, где у сл о 
вия были весьм а благоприятны , п он адоби л ось  по крайней  
мере 100— 150 лет. В С С С Р ж е б о л ее  прогрессивны й тип 
воспроизводства населения был достигнут м енее чем за  
50 лет в усл ови ях чрезвы чайно трудны х, осл ож ненны х, с 
одной стороны , военной р азр ухой , а с другой  —  чрезвы 
чайно низким уровнем  эконом ического развития окраин
ных районов, ведь в состав С оветского государства вошли  
народы  с ф еодал ьн ой  эконом икой.

Зам ечательны е дости ж ен и я  Совет- 
Смертность ского С ою за в реш ении д ем огр аф и 

ческих проблем  особен н о  п о к а за 
тельны в сниж ении  см ертности и повыш ении ср едн ей  про
долж ительности  ж изни . В 1913 году  коэф ф ициент см ер т
ности в Р оссии  составлял 30,2 на тысячу ж ителей . Он н а
много превы ш ал уровень см ертности почти всех евр оп ей 
ских государ ств  и был в 2,5 р аза  выше коэф ф ициента  
см ертности н аи бол ее передовы х в этом  отнош ении капи
талистических стран. Если ж е  принять во внимание, что 
по 50 губерниям  Европейской Р оссии коэф ф ициент см ер т
ности составл ял  27,4 пром илле, то на территории р есп у б 
лик С редней  А зии и К азахстан а , а т ак ж е в С ибири см ер т
ность была ещ е бол ее  высокой. С видетельством  экон ом и 
ческой отсталости  и низкого санитарного состояния явля
лась исклю чительно высокая детск ая  смертность. П о
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данны м за  1906— 1910 годы, ум ерш ие в возр асте д о  5 лет 
составл яли  три пяты х общ его  числа ум ерш их. О собенно  
высокой была см ертность в грудном  возр асте. Д а ж е  в 
оф ициальном  о б зо р е , составленном  дирек тор ом  Ц ент
рального статистического комитета проф. П. Г е о р г и е в 
ским, сдел ан о  сл едую щ ее признание: «П рош ло
2 5 — 30 лет... Во всех государ ств ах  см ертность сильно п о
низилась; д а ж е  и там , где она весьма низко стояла, как, 
наприм ер, в Ш веции, она ум еньш илась чуть не вдвое  
(1 3 — 7 ,5 ). Н аобор от , Р осси и  (по этим данны м , отн ося 
щ имся к 1901 г.) не только сравнительно с европейскими, 
но и со всеми государ ствам и  (исклю чая о дн у  М ексику, 
где коэф ф ициент дости гает  30,4) при н адл еж и т печальное  
первенство в см ы сле потери наибольш его числа м л а д ен 
цев в течение первого года их ж изни сравнительно с 
числом родивш ихся в том  ж е  году, а им енно на 100 ж и 
ворож денны х приходится 27,2 ум ерш их на первом году  
ж изни. П ол учается , таким обр азом , что в Р оссии  за  все 
ук азан н ое выше время никакого улучш ения, никакого  
ум еньш ения см ертности не п осл едовало» *.

В годы С оветской власти общ ая и детская  см ертность  
у всех народов, входящ и х в сою з братских республик, 
бы стро и систем атически сни ж алась . Б есп л атн ая и д о 
ступная м едицинская пом ощ ь в сочетании с улучш ением  
условий труда и бы та привели к поразительны м  р езул ь та
там . О бщ ая см ертность снизилась почти в 3,5 р аза , а 
детская см ертность —  бол ее чем в 11 раз.

Значительное сок р ащ ен и е общ ей и детской смертности  
обусл ов л и в ает  увеличение средней  п родол ж ительности  
ж изни населения. В дореволю ционной  Р оссии  она состав  
ляла в 1896— 1897 годах  только 32 года, а у ж е  к д еся т и 
летию  С оветской власти возр осла на одну треть и дост и г
ла 44 лет. В н астоящ ее время средняя п р одол ж и т ел ь 
ность ж изни  лиц об о его  пола составляет 70 лет, или в два  
с лиш ним р аза  увеличилась по сравнению  с д о р ев о л ю 
ционным временем.

Н а всех этап ах социалистического  
^ еМ полаіп'икаСКаЯ строительства С оветское го су д а р ст 

во осущ ествл яло активную  д ем о гр а 
ф ическую  политику, одной из главных составны х частей  
которой была и остается  охр ана м атеринства и детства.

1 Смертность младенцев в возрасте от рождения до одного года 
в 1909, 1910 и 1911 годах в Европейской России. Спб„ 1914, с IV.

12



О хр ана м атеринства в С С С Р обеспечивается  госуд ар ст 
венной систем ой специальны х учр еж ден ий  (родильны е  
дом а, родильны е отделения больниц, ж ен ск и е консул ьта
ции и д р .) ,  на которы е в озл ож ен а  за б о т а  о здор ов ь е ж е н 
щин. М едицинская пом ощ ь ж ен щ и н е-м атери , как и всему  
населению , оказы вается бесплатно. В родильны х дом ах  
и родильных отдел ен и ях  больниц в 1972 году бы ло р а з
вернуто 224 тысячи врачебны х и акуш ерских коек, что в 
30 р аз превы ш ает их число до  револю ции. Б ол ее зн ач и 
тельные изм енения в этом  отнош ении произош ли в ряде  
сою зны х республик. Так, в К иргизской и Туркм енской  
республиках бы ло соответственно 12 и 13 коек дл я  б ер е
менных и р ож ениц , а на огром ную  территорию  К а за х ст а 
на —  только 29. Т еперь количество этих коек увеличилось  
в 220 раз в Т уркм енской С С Р , в 344 р аза  в К иргизской  
С С Р  и в К а за х ст а н е  —  в 561 раз.

В дореволю ционной  Р оссии  бы ло всего 9 консул ьта
ций, обсл уж и в аю щ и х ж енщ ин и детей , в 1940 году  их на
считы валось у ж е  8 ,6  тысячи, а в 1972 году —  свыш е 21 ты
сячи, или в 2,5 р а за  больш е, чем в предвоенном  году. За  
этот ж е  период численность врачей акуш еров-гинекологов  
увеличилась в 4 ,3  р а за , ф ельдш ериц-акуш ерок  —  в 6,2 р а 
за , акуш ерок —  в 3,4 р аза . В настоящ ее время практи
чески все ж енщ ины  при р одах  обеспечены  медицинской  
помощ ью . В 1911 году  лиш ь 5,2 процента берем енны х по
лучали такую  помощ ь.

О гром ную  за б о т у  проявляет социалистическое о б щ е
ство о детях. Б ол ьш ое внимание удел я ется  обеспечению  
их дош кольными учреж ден иям и . В 1972 году  в п остоян 
ных яслях и детск и х са д а х  находилось около 10 милли
онов детей, против 5,4 тысячи в 1913 году . К ром е п осто
янных дош кольны х уч реж ден ий , в летний п ер и од органи
зуется  сеть сезонны х яслей, детских са д о в  и площ адок. 
В 1972 году  ими бы ло об сл у ж ен о  бол ее 5 миллионов д е 
тей, в том числе свыш е 2 миллионов дош кол ьного в о зр а 
ста. Г осударственны м  планом  развития н ародн ого  х о зя й 
ства на 1971 — 1975 годы п редусм отрено дал ьн ей ш ее зн а 
чительное расш ирение сети дош кольны х учр еж ден ий  —  за  
текущ ее пятилетие их б у д ет  построено б о л ее  чем на 2 м ил
лиона мест.

Д ем огр аф и ческ ая  политика социалистического госу
дар ства проявляется в постоянно соверш енствуем ой  си 
стем е мероприятий, улучш аю щ их м атериальное п о л о ж е
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ние многосем ейны х. С первы х лет сущ ествования С овет
ской власти через систем у р аспредел ения из общ ествен 
ных ф ондов п отребл ения им оказы валась огром ная по
мощ ь. В связи с нам етивш ейся тенденцией к сниж ению  
р ож даем ости  постановлением  Ц И К  и С Н К  С С С Р от 
27  июня 1936 года  дл я  м атерей , имею щ их 6 детей , при 
р ож ден и и  сл едую щ его  р ебенка бы ло устан овл ено пособие  
в 2 тысячи р ублей  еж его д н о  в течение пяти лет со дня 
р ож ден и я . М атер ям , им ею щ им  10 детей , п р едусм ат р и в а
лось  при рож ден и и  к а ж д о го  сл едую щ его  р ебенка ед и н о 
врем енное п особи е в 5 тысяч рублей и еж его д н о  (со  вто
рого года) — три тысячи рублей  в течение четы рех лет. 
Э тим ж е  постановлением  нам ечалось расш ирение сети 
родильны х дом ов , детск и х  садов , а т ак ж е запр ещ ались  
аборты . С пустя 19 лет  эта  часть зак он а  бы ла отменена.

В соответствии с У казом  П р езиди ум а В ерховн ого  С о
вета С С С Р от 8 июля 1944 года была увеличена помощ ь  
берем енны м  ж ен щ и н ам , многодетны м м атерям , уси л и ва
л ась  охр ана м атеринства и детства, вводилось почетное 
зван и е «М ать-героиня», учреж дены  ор ден  «М атеринская  
сл ава» и «М едаль м атеринства». П р едусм атр ивал ось , что 
матери, имею щ ие дв ух  детей , при р ож ден и и  третьего р е
бенка получаю т еди н ов р ем ен н ое п особие, а им ею щ ие трех  
детей  при р ож ден и и  четвертого и к а ж д о го  следую щ его  
р ебенка пом имо еди н овр ем ен н ого  получаю т т ак ж е е ж е 
м есячное п особие. Учитывая, что всл едствие войны резко  
наруш илось соотнош ение полов и увеличилось число ж е н 
щин, р ож даю щ и х детей  вне зар егистр и рован н ого брака, 
одиноким  м атерям  предоставлялось  еж ем еся ч н о е п осо 
би е и право пом ещ ения своих детей  в Д о м а  р ебенка, от 
менялась алим ентная ответственность м уж чин при н е за 
регистрированном  браке. К ром е того, предусм атри валось  
некоторое п ер ер асп р едел ен и е ф онда тек ущ его п отр ебл е
ния в пользу м ногодетны х сем ей путем введения налога  
на холостяков, на бездетн ы х и м алодетны х.

О бщ ая численность м атерей, получаю щ их пособи е, из 
года  в год в озр астал а . В 1972 году 2926  тысяч матерей  
получили еж его д н о е  п особи е на четвертого и бол ее  р е
бен к а и 353 тысячи м атерей  получили единовр ем енное  
пособи е при р ож ден и и  третьего ребенка. О бщ ая сум м а  
этих выплат состави л а, с учетом пособий по бер ем ен н о
сти и р одам , на предм еты  у ход а  и корм ление ребенка, 
ок оло полутора м иллиардов рублей. С июля 1944 по
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1971 год  161 тысяче м атерей, родивш им и воспитавш им  
десять детей , присвоено почетное зван и е «М ать-героиня», 
бол ее трех м иллионов награж дены  ор ден ом  «М атер ин
ская слава» и 9 ,2  м иллиона —  «М едалью  м атеринства».

Новым проявлением  заботы  К ом м унистической п ар 
тии и С оветского государ ства  о воспитании п о др астаю 
щ его поколения являю тся реш ения X X IV  съ езд а . Н ар яду  
с другим и крупными социальны ми м ероприятиям и, н ам е
ченными на тек ущ ее пятилетие, п р едусм атри вается  в в еде
ние с 1 ноября 1974 года  пособий на детей  дл я  сем ей, в 
которы х средний д о х о д  на одного  члена сем ьи не превы 
ш ает 50 р ублей  в м есяц. К ром е того, введена ЮО-процент- 
ная оплата отпуска ж енщ инам  по бер ем ен н ости , н еза в и 
сим о от ст аж а  работы . У величивается число оп л ач и в ае
мых дней по у х о д у  за  больны м ребенком , вводятся и д р у 
гие льготы для  р аботаю щ и х ж енщ ин.

В социалистическом  общ естве п робл ем у н а р о д о н а се
ления н еобходи м о рассм атривать в связи с создан и ем  м а 
териально-технической базы  ком м унизм а, осущ ествл ен и 
ем высшей цели общ ественного  п роизводства при соц и 
ализм е —  н аи бол ее полного удовлетворен и я м атери ал ь
ных и культурны х потребностей  лю дей. С этой  точки з р е 
ния принцип «чем больш е населения, тем  лучш е» не всегда  
м ож ет  оказаться прием лемы м . В эп оху  соврем енной  науч- 
но-технической револю ции, п ер ехода  наш ей страны  во все 
больш ей мере к интенсивны м м етодам  ведения хозяйства  
количественные пок азател и  во многих сл учаях уступаю т  
м есто качественны м. Н е меньш ее, если не бол ьш ее зн ач е
ние, чем количественный рост, п р и обр етает  тот факт, что 
увеличение населения наш ей страны со п р о в о ж д а л о сь  от
носительно ещ е б о л ее  значительны м подъ ем ом  его о б р а 
зовательного уровня.

В развитом  соц и ал и зм е главный источник роста э к о 
н о м и к и —  всем ерная  интенсиф икация п рои зводства, п о
вышение его эф ф ективности . О сущ ествить эту  задач у  
м ож н о не столько путем увеличения численности р а б о т а ю 
щ их (а базой  этого  д о л ж ен  быть рост всего  н асел ен и я ), 
сколько подъ ем ом  уровня специальны х знаний , высокой  
проф ессиональной подготовки и общ ей культуры  чел ове
ка. Это становится обязательны м  условием  успеш ного тр у
да  все бол ее ш ироких слоев населения. П оскольку это  
так, то р азвитое социалистическое общ ество направляет  
усилия на созд ан и е условий, благоприятствую щ их всесто
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роннем у развитию  сп особн остей  всех трудящ ихся — глав
ной производительной силы общ ества.

И нтенсивное развитие эконом ики н ев озм ож н о  при 
экстенсивном  росте ее гл авного эл ем ента —  р абочей  силы. 
О б этом  говорит ан али з данны х развития н ар одн ого  х о 
зяйства С С С Р . В 1928— 1940 годах  абсолю тны й ср ед н его 
довой  прирост р абочих и сл уж ащ и х  в стр ане равнялся  
прим ерно 1,9 миллиона человек, или 9,6 процента, за  го 
ды  восьм ой пятилетки (1 9 6 6 — 1970) этот  п ок азател ь  с о 
ставил 2 ,6  м иллиона, или 3,2 процента, и в 1971 —  1972 го
д а х  —  2,5 м иллиона человек, или 2,7 процента. Э то о зн а 
чает, что д а ж е  при увеличении абсол ю тн ого прироста  
численности рабочих и сл уж ащ и х  в н ародном  хозя й ств е в 
минувш ие два года текущ ей  пятилетки по сравнению  с 
приростом  их в предвоенны й п ер и од на 31,5  процента от
носительно этот прирост уменьш ился почти в 4 р аза . 
Е сли допустить (чисто гипотетически), что каж ды й п р о
цент прироста р абочих и сл уж ащ и х ведет к увеличению  
общ ественного  продукта на постоянную  величину, то сл е
дует  ож и дать  сн и ж ен и е его прироста в 4 р аза  по ср ав н е
нию с довоенны м пер и одом . В реальной действительности  
этого  не происходит, так  как все больш ую  часть прироста  
продукции общ ество получает за  счет повыш ения п р ои з
водительности труда. Н о если  бы мы захот ел и  у д ер ж а т ь  
темп увеличения рабочих и сл уж ащ и х на ур овн е ср ед н е
годового  за  1928— 1940 годы , абсол ю тно эта циф ра сей 
час равнялась бы прим ерно 10 м иллионам человек. В се  
д ел о  зд есь  в различной и сходной  базе: в 1928 году  чис
ленность рабочих и сл уж ащ и х  в народном  хозяй стве  
С С С Р  составляла 11,4 миллиона человек, а в 1972 году —
95,2  миллиона.

В этих условиях (при постоянно растущ ей расчетной  
б а зе )  неизменны й темп прироста численности р а б о т а ю 
щ их м ож н о сохранить только при постоянном увеличении  
прироста их абсолю тной численности. П оскольку основой  
ф орм ирования этой численности является естественны й  
прирост населения, то и последний  дол ж ен  постоянно р а 
сти увеличиваю щ имися тем пам и.

Н о есть и др угая  стор она этой  проблем ы , зак л ю ч аю 
щ аяся в том , что увеличение прироста населения, а сл е
довательно, и трудовы х ресур сов  п отребует по-ином у р а с
см атривать п робл ем у расп редел ен и я национального д о х о 
д а  на ф онд накопления и ф он д  потребления. В наш ей ст р а
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не примерно четверть национального д о х о д а  н ап равл яет
ся на накопление, а остальное —  на п отребл ение. П р и 
чем претворение в ж и знь  курса К ом м унистической п ар 
тии на сущ ественное повы ш ение м атериального б л а г о со 
стояния трудящ ихся св я зан о  с изм енением  пропорций в 
пользу потребления. Так, в текущ ей пятилетке нам ечено  
несколько снизить дол ю  накопления: в 1970 го д у  она с о 
ставляла 26 процентов, а в 1975 году ум еньш ится до
25,4 процента. О дн ак о в том случае, если в н ародном  х о 
зяйстве будет  увеличиваться численность зан яты х бол ее  
быстрыми тем пам и, чем в настоящ ее врем я, осущ ествить  
этот важ ны й структурны й сдвиг в эконом ике не п р ед ст а 
вится возм ож ны м , п отом у что дополнительны е континген
ты рабочей  силы бу д у т  н уж даться  в соответствую щ ем  
количестве рабочих мест, а к а ж д о е  из них в пром ы ш лен
ности (учитывая только основны е производственны е ф он 
ды ) стоит бол ее 9 тысяч р у б л е й '. Если бы, наприм ер, 
численность пром ы ш ленно-производственного персонала  
возр осла на миллион человек , то это  п отр ебов ал о  бы д о 
полнительны х влож ений на 9 м иллиардов р ублей , или 
всего прироста национального д о х о д а , полученного в 
1972 году.

Таким обр азом , ф орсированны й рост населения страны, 
видимо, не вы зы вается потребностям и эконом ики р азв и 
того социал изм а. Ч то ж е  касается  обоснования н ео б х о д и 
мого тем па роста населен и я , то здесь , очевидно, н адо  ещ е  
основател ьно потрудиться эк он ом и стам -дем огр аф ам .

Мы кратко рассм отрели  рост чис-
0  перспективе ленности  населения, изм енения у р о в 

ней р ож даем ости , см ертности , н ек о
торы е проблем ы  дем огр аф и ческ ой  политики. Н о  речь шла 
о достигнутом  уровне. А что ж е  м ож но ск азать  о б у д у 
щ ем? К акова перспектива роста численности населения  
наш ей страны на бли ж ай ш и й  обозрим ы й период?

П рогнозы  роста населения —  дел о  сл ож н ое. М ногие  
из них, как п ок азал а ж и знь , сущ ественно отличаю тся от 
действительности. Н апр им ер, ук аж ем  на расчет, п р ои з
веденный Ц С У  С С С Р в н ачале 60-х годов. С огл асн о ем у  
н аселение С С С Р д о л ж н о  бы ло составить в 1970 году

1 Укажем, что стоимость рабочего места в нашей промышленности 
быстро растет. Так, в 1940 году одно место стоило 1,8 тысячи рублей, 
на 1 января 1973 года — уж е более 9 тысяч рублей, т, е, его стоимость 
увеличилась в 5 раз.
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248 миллионов человек, в 1975 году  —  263 и в 1980 го
д у  —  280  миллионов. К ак известно, по переписи 1970 года  
н аселен и е С оветского С ою за  составило 241,7  миллиона  
человек, т. е. прогноз у ж е  на первом  этап е р азош ел ся  с 
действительностью . О чевидно, прогн ози руем ого уровня  
численность населения не достигнет ни в 1975, ни в 1980  
го д а х . О но буд ет  меньш е прим ерно на 12— 15 м иллионов. 
Эти р асхож ден и я  объ ясняю тся  тем , что в осн ову прогно
за  был п ол ож ен  некоторы й рост р ож даем ости  и сн и ж е
ние см ертности. О днако ф актически р ож даем ость  снизи
л ась , а см ертность нем ного возр осла.

В печати иногда вы сказы ваю тся п р едп ол ож ен и я , что 
к 2ООО году население С С С Р  составит 350 м иллионов че
ловек  или более. Н о, видим о, эт о  больш ое преувеличение, 
поскольку р ож даем ость  в стране в дальнейш ем  будет  
иметь тенденцию  к сн иж ению  за  счет ум еньш ения ее в 
респ убл и к ах  С редней А зии и Зак авк азья , д аю щ и х зн ач и 
тельную  дол ю  общ его прироста населения, увеличения  
гор одск ого  населения и вы равнивания плодовитости  в го 
р о д а х  и сельской м естности. М ож н о п р едп олож ить так ж е, 
что см ертность несколько повысится, так как п р о д о л 
ж а ет ся  процесс увеличения доли  старш их возр астов , 
им ею щ их б о л ее  высокий уровень см ертности . О ба  эти  
п р оц есса  (сни ж ен и е р о ж д а ем о сти  и повы ш ение см ер тн о
ст и ), несом ненно, ок аж ут  влияние на естественны й при
рост населения. С учетом  указанны х тенденций к 2ООО го
д у  число гр аж дан  С С С Р , вероятнее всего, б у д ет  состав 
лять ЗОО— 310 миллионов человек.

СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ

К началу 1973 года 207 миллионов
Два дружественных человек, или 83 процента населения  

класса
страны , составляли лю ди , р одивш и е

ся п осл е В еликой О ктябрьской социалистической р евол ю 
ции. И наче говоря, больш инство наш их гр а ж д а н  никогда  
не испы тывало м учительного р абства наем ного т р у д а  и с 
тем , что такое « б у р ж у а зи я » , «пом ещ ики», «кулаки», 
м ногие из нас, к счастью , знаком ы  лиш ь по книгам и ки
ноф ильм ам. А ведь в 1913 году  в Р оссии прим ерно ш е
стая часть населения п р и н адл еж ал а  к эксплуататорским  
классам .
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Классовый состав населения России в 1913 году
(в процентах)

Все население 100
в том числе:

рабочие и служащ ие 17,0
крестьяне-единоличники и некооперированные 

кустари 66,7
буржуазия, помещики, торговцы и кулаки 16,3

В С оветском  С ою зе нет эксп луататор ов , соц и ал и сти че
ское общ ество наш ей страны  состоит из двух  д р у ж ес т в ен 
ных классов: рабочих и крестьян. В а ж н о е  м есто в ж изни  
общ ества прин адл еж и т интеллигенции, которая в огр ом 
ной степени пополняется из среды  рабочих и крестьян. 
П ревращ ение наш ей страны  из эконом ически отстал ой  в 
могучую  индустриальную  д ер ж а в у  наш ло свое отр аж ен и е  
в р осте доли  рабочих и сл уж ащ и х  в общ ей  численности  
населения: она увеличилась с 18,8 процента (в том  числе
1,2 процента кооперированны х кустарей) в 1928 году , до  
79,3  процента в 1970 году. П олитика партии направлена  
на то, чтобы содействовать сбл иж ению  р абочего  к ласса , 
к олхозн ого  крестьянства, интеллигенции, п остепенном у  
п реодолению  сущ ественны х различий м еж д у  гор одом  
и дер евн ей , м еж д у  умственны м и ф изическим тр удом .

М атериалы  переписей  населения даю т в озм ож н ость  
проследить динам ику численности различны х классов  
и социальны х групп. Д ан н ы е публикую тся по трем  о б щ е
ственны м группам: р абочие, сл уж ащ и е и колхозники.

К рабочим  и сл уж ащ и м  отнесены  лица, р аботаю щ и е  
в государственны х, кооперативны х и общ ественны х о р га 
н и зациях, на предприятиях и в учреж ден иях; к к ол хозн и 
кам —  члены колхозов, заняты е в общ ественном  п р о и з
водстве колхозов, а т а к ж е члены к олхозов, н аходящ и еся  
в п ер и од  переписи на врем енной р аботе в пром ы ш ленно
сти , строительстве, на л есозаготов к ах  и т. д ., но постоянно  
р аботаю щ и е в к олхозах . И ж дивенцы  отдельны х лиц в х о 
дят в ту ж е  общ ественную  группу, что и лица, на и ж д и 
вении которы х они находились. П енсионеры , стипендиаты  
и воен н осл уж ащ и е отнесены  к той общ ественной группе, к 
которой они п р и н адл еж ал и  д о  п ер ехода  на пенсию , сти
пендию  и д о  призыва на военную  сл уж бу .

Ч исленность населения др уги х общ ественны х групп, 
не ук азавш и х род своего  занятия, составляет лиш ь 0,2  
процента населения.
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• Т а б л и ц а  4

Р асп р ед елен и е  н асел ен и я  СССР по общественным группам
(в п р о ц ен тах )

1939 г. 1959 г.* 1970 г.

Все население
в том числе:

рабочие
служащие
колхозники

100 100 100

3 3 ,5  4 9 ,5  56,7  
16,7 18,8 22 ,6  
47.2** 3 1 .4  20 .5

♦Д анны е переписи 1959 г. несколько уточнены по сравнению  с опубликован
ными ранее, в связи с тем, что некоторы е зан яти я  (продавцы , парикмахеры , 
маникюрш и и ф отографы ) ранее были условно отнесены к служ ащ и м , а сейчас, 
в соответствии с тем, как  это бы ло при переписи 1970 г., они отнесены к р аб о 
чим (заняты м преимущ ественно физическим трудом).

** В том числе 2.3 процента кооперированных кустарей.

Рабочий класс —  самы й многочисленны й класс наш е
го общ ества. Если в 1939 году  удельны й вес р абочих в о б 
щей численности н аселения составлял прим ерно одну  
треть, то к 1970 году  он стал значительно больш е п олови
ны. Только за  годы  восьм ой пятилетки численность р а б о 
чих возр осла прим ерно на 8 миллионов человек . Н о м е
сто р абочего класса  в социалистическом  общ еств е оп р е
дел яется  не только его  численностью , которая м ож ет  м е
няться в зависим ости  от развития эконом ики, от темпов  
научно-технической револю ции. Р абочий  к л асс был 
и остается  основной производительной силой общ ества. 
Его револю ционность, дисциплинированность, ор ган и зо 
ванность и коллективизм  определяю т его в едущ ее п ол о
ж ен и е в систем е социалистических общ ественны х отнош е
ний. У силия К ом м унистической партии направлены  на то, 
чтобы влияние р абочего  класса  во всех сф ер а х  ж и зни  н а
ш его общ ества р осло и укреплялось, чтобы  его актив
ность и инициатива приносили все бол ее  плодотворны е  
результаты .

Удельны й вес к олхозн ого  крестьянства зам етн о  сни
зился. Теория и практика подтверж даю т, что по м ере т е х 
нического п рогресса , повыш ения производительности  тр у
да  численность р аботаю щ и х в сельском хозя й ств е ум ен ь
ш ается. Вчераш ний сельский ж итель пополняет ряды р а
бочего класса, гор одской  интеллигенции. В лияние на со 
кращ ение численности колхозников ок азал  т а к ж е п ер еход
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части из них на р аботу  в совхозы . Р ост  производительны х  
сил сельского хозя й ств а , постепенное п ревращ ение сел ь
скохозяйственного т р уда  в разновидность т р уд а  и н ду
стриального, п одъ ем  культуры деревни и перестройка  
сельского быта —  все это  ведет к изм енению  социального  
облика и психологии крестьянина. У него п оявляется все 
больш е общ их черт с рабочим , растет число колхозников, 
чей т р уд  н епосредственно связан  с маш инам и и м ехан и з
мами.

Ч исленность советской  интеллигенции п р одол ж ает  
бы стро расти. У величивается число научны х работников, 
инж енеров, техников, агроном ов, учителей и врачей; т е м 
пы роста научно-технической интеллигенции в посл едн и е  
годы у нас стали превосходить  темпы роста всех других  
социальны х групп. Э тот проц есс зак он ом ер ен . Он яв
ляется р езул ьтатом  политики партии, направленной на 
всем ерное уск ор ен и е научно-технического п рогресса , на 
дальнейш ее повы ш ение культуры и уровня обр азован и я  
народа.

Р азл ич ается  р асп р едел ен и е населения по социальны м  
группам по сою зны м  республ икам . Н аибол ьш ий у д ел ь 
ный вес рабочих в н астоящ ее время, как и по итогам  п е
реписи 1959 года , хар актер ен  для  К а за х ст а н а  (68,1 п р о
ц ен т а ), что объ ясняется  не только бы стры ми тем пам и  
развития промы ш ленности, но и п р еобл адан и ем  в сел ь 
скохозяйственном  п р ои зводстве совхозов; колхозники  с о 
ставляю т там  лиш ь 8,2 процента. Значительна дол я  р а б о 
чих в Российской Ф едерации  (61 ,3  п р оц ен та), в Эстонии  
(60,1 п роц ен та); бы стры е темпы прироста р абочи х в м еж - 
переписной п ер и од н абл ю дал и сь  в Б ел ор усси и  и А р м е
нии. Больш ая дол я  к олхозн ого крестьянства хар актер н а  
для М олдавии (49 ,6  п р оц ен та), Т адж и к истан а  (41,1 п р о
цента) и Туркмении (37 ,2  п р оц ен та).

И з эконом ических районов Р С Ф С Р  с н аи бол ее вы со
ким удельны м  весом  рабочих м ож н о вы делить З а п а д н о -  
С ибирский, В осточно-С ибирский и У ральский районы , а с 
низким —  Ц ен тр ально-Ч ернозем ны й район.

И зм ен ен и е п арам етров  воспроизвод-  
Возрастная ства населения наш ей страны  не
структура м огло не сказаться на его  в озр аст 

ной структуре.
В связи со сниж ен и ем  р ож даем ости  ум еньш ается  п р о

цент детей  м ладш их возр астов  (0 — 9 л е т ). Э та группа в
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общ ей  численности населения составила в 1970 году лишь
18,6 процента, а в 1959 году —  22,2 и в 1939 году — 22,8  
процента. В то ж е  врем я значительно увеличилась доля  
старш их возрастов. Так, удельны й вес лю дей в возр асте  
60 лет и старш е составл ял  в 1939 году 6,8 процента, в 
1959 году —  9,4 и в 1970 г о д у —  11,8 процента. Ч и сл ен 
ность лиц в возр асте стар ш е т р удосп особн ого  составила  
соответственно 16,6 м иллиона, 25,5 м иллиона и 36,3  м ил
лиона человек.

Т а б л и ц а  5

Возрастная структура населения СССР

Ты сяч человек В процентах ко всему 
населению

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

Все население 190 678 208 827 241 720 100,0 100,0 100,0
в том числе
в возрасте:
0 — 4 лет 23 716 24 334 20 510 12,4 11.7 8 .5
5— 9 » 19 760 22 029 24 476 10,4 10,5 10,1

10— 15 » 28 366 17 133 29 724 14,9 8 ,2 12 ,3
16— 19 » 13 029 14 675 17 263 6 ,8 7 ,0 7,1
20— 24 » 15 786 20 343 17 105 8 .3 9 .7 7,1
25—29 » 18 520 18 190 13 770 9 ,7 8 ,7 5 ,7
30— 34 » 15 598 18 999 21?145 8 ,2 9,1 8 .7
35—39 » 12 958 11 590 16 594 6 ,8 5 ,6 6 ,9
40—44 » 9 603 10 408 19 003 5 ,0 5 ,0 7 ,9
45— 49 » 7 776 12 264 12 256 4,1 5 ,9 5,1
50— 54 » 6 636 10 447 9 078 3 .5 5 ,0 3 ,8
55—59 » 5 897 8 699 12 013 3,1 4 ,2 5,0
6 0 - 6 9  » 8 535 11 736 17 595 4 ,5 5 ,6 7 ,3
70 лет и старше 4 462 7 972 10 919 2 ,3 3 ,8 4 ,5

У казанны е изм енения в структуре н аселения, н есом 
ненно, ведут к определенны м  эконом ическим  и соц и ал ь
ным последствиям . Расчеты  показы ваю т, что н агрузка на 
население в тр удосп особн ом  возр асте увеличивается за  
счет роста пож илы х лю дей . Так, если в 1939 году  на о д 
ного человека в в озр аст е старш е тр удосп особн ого  при хо
дилось 6,1 тр удосп особн ого  человека, то в 1959 году  это  
число ум еньш илось д о  4 ,6 , а в 1970 году  —  д о  3,6. С у ч е
том б о л ее  поздн его  вступления в трудовую  деятел ьность  
юнош ей и девуш ек в связи  с увеличением врем ени на о б у 
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чение нагрузка на т р удосп особн ы х членов общ ества , за н я 
тых в общ ественном  п рои зводстве, оказы вается ещ е бол ее  
значительной. П о расчетам , численность ли ц  в С С С Р  
старш е 60 лет к 2000  го д у  составит прим ерно 60 м илли
онов человек, или б о л ее  20  процентов всего населения  
страны.

В своей книге «П р оц есс  старения населения» и зв ест 
ный польский дем огр аф  Э д в а р д  Р оссет  прим еняет сл е
дую щ ую  ш калу дл я  к лассиф икации  общ еств  в за в и си м о
сти от степени р азвития п р оц есса  старения:

1. Д ем огр аф и ческ ая  м олодость , хар ак тер и зую щ ая ся  
тем, что доля стариков (60 л ет  и старш е) составл яет  м е
нее 8 процентов;

2. П р еддв ер и е старения —  доля  стариков 8 — 10 п р о
центов;

3. С обственно стар ен и е — дол я  стариков 10— 12 п р о
центов;

4. Д ем огр аф и ч еск ая  стар ость  —  доля  стариков 12 п ро
центов и более.

П ол ьзуясь этой  ш калой, м ож н о ск азать , что наш а  
страна находится в стади и  «собствен н о  старения», бы стро  
при бл и ж аясь  к дем огр аф и ч еск ой  старости.

О днако по сою зны м  республикам  д ел о  обстоит н е
сколько иначе. Д л я  таких республик , как К азахст ан , 
А зер б а й д ж а н , К иргизия, Т адж и к истан , Т уркм ения, х а 
рактерна дем огр аф и ческ ая  м олодость . А н аи бол ее  ярко  
вы раж ено старение н аселения в Э стонии, Л атвии , на 
У краине, в Р С Ф С Р  и Б ел ор усси и .

И зм енения в возр астн ой  структуре населения, н есом 
ненно, оказы ваю т влияние на течение дем огр аф и ческ и х  
процессов. Н априм ер, если  по переписи 1970 года  детей  в 
в озр асте О— 4 года бы ло почти на 4 м иллиона меньш е, 
чем в 1959 году, то ч ер ез известны й п р ом еж уток  времени  
это отразится на ур овн е р ож даем ости . К огда  эти дети  
станут отцами и м атерям и, то д а ж е  при неизм енной  п ло
довитости общ ее количество ребятиш ек ум еньш ится.

Д ем огр аф и ческ и м  п роц ессам  в наш ей стр ане п ри су
щи свои «приливы» и «отливы », что хор ош о п росм атр и 
вается в возрастной стр уктур е населения. Те, ком у в 
1970 году  бы ло 2 5 — 29 лет, родились в годы  войны. 
И именно у этих возр астов  численность почти на четверть  
меньш е родивш ихся в 1959 году . Н о зат о  сущ ественно  
возр осл о  абсол ю тно и относительно число ю нош ей и д ев у 
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ш ек в возр асте 15— 19 лет и детей  в в озр аст е 10— 14 лет. 
З д е с ь  видна так н азы ваем ая  послевоенная к ом пенсацион
ная волна р ож даем ости , характерная  для  С С С Р  и д р у 
гих стран, участвовавш их во второй мировой войне.

С ейчас, когда м ногочисленное посл евоен н ое п ок оле
ние вступает в браки, уровень р ож даем ости  в стране н е
сколько повысился: с 17,2 на тысячу человек в 1968 году  
д о  17,8 в 1972 году. Т акую  возм ож н ость  специалисты -де- 
м ографы  предвидели и объяснили, что дел ать  вы вод об  
изм енении тенденции в р ож даем ости  нельзя. С труктурны е 
сдвиги в населении —  причина врем енного п одъ ем а  р о ж 
д аем ости , и сн иж ение ее  снова скоро обн ар уж и тся . Ж и зн ь  
подтвердил а справедл ивость этого вывода: у ж е  в 1973 го 
д у  р ож даем ость  снова уп ал а  на 0,2 пром илле.

В озрастн ая  структура населения влияет т а к ж е (как  
у ж е  отм ечалось) и на коэф ф ициент см ертности. П отом у  
что чем старш е человек, тем вероятность д ож и ти я  им до  
сл едую щ его  года меньш е. П р ощ е говоря, 80-летние лю ди  
ум и раю т относительно чащ е, чем 20-летние. Так, из ЮОО 
человек в возр асте 15— 19 лет ум ирает 1 человек , а в в о з
р асте 70 лет и старш е —  прим ерно 75 человек. А  п оскол ь
ку дол я  старш их возр астов  у нас увеличивается, то и о б 
щий коэф ф ициент см ертности  за  посл едн и е годы  возрос. 
В 1964 году  он, достигнув  м инимального значения (6 ,9  на 
тысячу н асел ен и я ), стал постоянно и довольно зам етн о  
расти, составив в 1972 году  у ж е  8,5 пром илле. Н а первых  
п орах мы пытались это  объяснить эпи дем и ей  гриппа, но 
затем  поняли, что таков естественны й х о д  собы тий, и ни
чего странного не будет , если в н едал екой  перспективе  
общ ий коэф ф ициент см ертности  подним ется д о  10— 11 на 
ты сячу человек населения. К стати сказать, в н астоящ ее  
время коэф ф ициент см ертности  в Л атвийской и Э стон 
ской р еспубл иках у ж е  превы ш ает 11 пром илле.

С ущ ественно р азли ч ается  возр астная  структура сель
ск ого  и гор одского населения. Н априм ер, дети  в возр асте  
О— 14 лет в гор одах  составл яю т четверть всего населения, 
а в сельской м естности дол я  их бол ее */з- Э то п р ои схо
дит потом у, что ур овень р ож даем ости  в сел а х  хотя и 
сбл и ж ается  с городским , но остается все ещ е бол ее  вы со
ким. В этом  ж е  направлении действует и м играция из го 
р ода  в село, куда возвращ аю тся  в значительной мере  
м атери-одиночки, чья ж и знь  ок азал ась  неустроенней  в
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городе. И конечно, весьма сущ ественно, что в м ладш их  
возр астах практически нет сам остоятельной миграции.

О днако у ж е  в сл едую щ ей  возрастной группе (15— 19 
лет) картина резк о м еняется. Удельный вес этой  группы  
в общ ей численности населения городов  на четверть с 
лиш ним больш е, чем в сел ах , а наибольш ий разры в в 
пользу города н абл ю дается  в возрастной  группе 2 0 — 24 
года. Это сам ая п одви ж н ая  часть населения, активно  
п ер ем ещ аю щ аяся  из сел а  в город. Г ор ож ан е имею т бол ь 
ший удельны й вес и во всех остальны х возр астны х гр уп
пах, вплоть до  50 лет. Н ачиная с возр астн ой  группы  
50— 54 года н абл ю дается  обр атн ое явление. Таким о б р а 
зом , в сел ах  ж и вет  больш е детей  и лиц старш их в о зр а с
тов. П оэтом у-то  и дол я  лю дей  в тр удосп особн ом  в о з
р асте (муж чины  16— 59 лет и женщ ины  16— 54 го д а ) в го
р одах  составляет около 60 процентов, а в сельской м ест
ности немногим б о л ее  46 процентов.

Р ассм атр и вая  в озр астн ую  структуру населения, сл е
дует  обратить вним ание и на долю  лиц очень стары х, так  
назы ваемы х долголетн и х.

Т а б л и ц а  6

Уровень долголетия населения СССР
(в процентах)

1959 г. 1970 г.

мужчины жен щины мужчины женщины

СССР 78 98 85 109
РСФСР 77 97 77 106
Украинская ССР 68 90 81 107
Белорусская ССР 83 108 99 133
Узбекская ССР 72 85 95 95
Казахская ССР 76 91 104 106
Грузинская ССР 134 144 137 146
Азербайджанская ССР 144 173 140 160
Литовская ССР 81 118 77 124
Молдавская ССР 62 75 79 107
Латвийская ССР 102 128 92 133
Киргизская ССР 85 91 115 111
Таджикская ССР 68 84 98 105
Армянская ССР 121 141 128 144
Туркменская ССР 76 90 98 102
Эстонская ССР 84 114 84 128
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Д о л го л ет и е зависит от р яда социально-эконом ических  
ф акторов (условий и хар ак тер а  т р уда , м атериальной о б е 
спеченности, системы питания и ж илищ ны х условий  
и т. д .) .  Причины долголетия д о  настоящ его времени ещ е 
полностью  не выяснены.

Если за  показатель долголети я  принять дол ю  лиц  
в в о зр а ст е  80  лет и старш е в общ ей  численности стары х  
л ю дей  (60 лет и ст а р ш е), то мы получим сл едую щ и е д а н 
ные по С С С Р  и сою зны м  респ убл и к ам  (табл . 6 ) .

И з приведенны х данны х м ож н о сделать  два  основны х  
вы вода: во-первы х, в ур овн е долголетия  м еж д у  сою зны м и  
республ икам и сущ ествую т различия и, во-вторы х, д о л г о 
лети е значительно выше ср ед и  ж енщ ин, чем ср еди  м уж чин. 
Э то объ ясняется , очевидно, б о л ее  высокой см ертностью  
ср еди  муж чин во всех возрастны х группах и больш ей п р о
долж ительностью  ж изни ж енщ ин.

В о  время переписи бы ло зар егистр и рован о 19 304 че
ловека в в озр асте 100 лет и старш е. Это несколько м ень
ш е, чем бы ло устан овлено переписью  1959 года . Т огда  
число таких лиц составл яло 21 708 человек. Н а  основании  
этих данны х вряд ли м ож н о дел ать  дал ек о  идущ ие выво
ды. П р е ж д е  всего потом у, что к установлению  числа д о л 
гож и тел ей  сл едует  относиться остор ож н о. З д ес ь  в о зм о ж 
ны и неточности регистрации времени р ож ден и я , о с л а б 
ление памяти и так н азы ваем ое «старческое кокетство», 
т. е. склонность стары х лю дей  преувеличивать свой в о з
раст. В от как, наприм ер, описы вает такой случай  
В. А. К аверин в ром ане « Д в а  капитана»:

«—  К ак тебя  зовут? —  спросил по-ненецки доктор,
—  Вы лка И ван.
—  С колько лет?
—  С то лет, —  ответил ненец.
Д о к то р  бесп ом ощ н о оглянулся.
—  Ч ерт его  знает, как сто  по-ненецки, —  п р о б о р м о 

тал  он. —  М ож ет  быть, я ош ибаю сь?
—  С то лет, —  на чистом русском  язы ке упрям о повто

рил И ван  Вы лка.
В се  время, пока в чуме записы вали его р асск аз, он 

повторял, что ем у  сто лет. В ероятн о, ем у  бы ло м еньш е —  
по крайней м ере на вид. Н о чем дальш е я всм атривался  
в эт о  дер ев я н н ое лицо с ничего не вы раж авш им в згл я
д о м , тем  все больш е у б еж д а л с я , что он очень стар. С то  
л е т  —  это  бы ла его гордость, и он настойчиво повторял
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это, пока мы не зап и сали  в протоколе: «О хотник И ван  
Вы лка, ста лет»».

Д о л го ж и тел ей , так ж е  как и вообщ е лиц старш их в о з
растов, больш е в сельской м естности. Так, из 19 304 лиц  
100 лет и старш е только 5368 человек прож иваю т в гор о
д а х  и поселк ах гор одск ого типа, а остальны е 13 936  ч ел о
в е к —  в сельской м естности. С реди  долголетн и х 15 052  
ж енщ ины  и только 4252 муж чины .

П о р еспубл икам  страны  дол гож и тел и  р асп редел яю тся  
не р авном ерно. Б ольш е всего их в Р С Ф С Р  (8 3 6 6 ), А зе р 
б а й д ж а н е  (2 4 7 4 ), на У краине (2282) и в Грузии (1 8 4 4 ).  
Н евелико число лиц в в о зр а ст е  100 лет и старш е в Л а т 
вийской С С Р (8 0 ), а в Э стонской С С Р их всего 18 че
ловек.

М ногие лица из числа дол гож и тел ей  сохр аняю т р а б о 
тосп особн ость  и д а ж е , на уди вл ен и е м ол одеж и , хор ош ую  
подвиж ность. Н априм ер, в состав е этнограф ического ан 
сам бл я  песни и пляски А б х а зск о й  А С С Р  вы ступает Т е
мур Б ан ача, ем у 102 года , он участник первой м ировой  
войны, Георгиевский кавалер . Б ольш е ста лет т а к ж е  
и д р у го м у  участнику ан сам бл я  —  Т араш у А д ж а п у а .

С тары е лю ди в наш ей стр ане окруж ены  вним анием  
и ув аж ен и ем , социалистическое государство проявляет  
огром ную  за б о т у  об их обеспечении. О бщ ая численность  
пенсионеров в С С С Р  на начало 1970 года  составл ял а  
40,1 м иллиона человек. П ричем  к группе пенсионеров от 
носили себя  лиш ь те, дл я  кого главным источником  
ср едств  сущ ествования является пенсия. П енсионеры , н а 
ходивш иеся на постоянной р аботе , учтены в числе за н я 
того населения.

П ол овая  структура относится к чис-
° н а с е л е н и я т у р а  лу важ н ы х Д ем ограф ических х а р а к 

теристик населения. От соотнош ения  
муж чин и ж енщ ин по различны м возрастны м  группам  з а 
висит в известной мере возм ож н ость  вступления в бр ак , а 
сл едовател ьн о, и уровень р ож даем ости . Д и сп р оп орц и я  
полов ведет и к повыш ению миграции населения. Н а п р и 
мер, если парни после сл уж бы  в армии не возвращ аю тся  
в р одн ое село , то всл ед  за  ними п ер еезж аю т  и девуш ки, 
потом у что в озм ож н ость  выйти за м у ж  на старом  м есте  
сок р ащ ается .

В популярной песенке у т в ер ж д а ет ся , что на 10 д ев ч о 
нок по статистике 9 ребяг. А что говорит по этом у п оводу
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са м а  статистика? В предвоенны е годы  (по данны м п ер е
писи 1939 года ) муж чин в общ ей  численности населения  
бы ло 47 ,9  процента, а ж ен щ и н  —  52,1 процента. Н а ты 
сячу ж енщ ин приходился 921 м уж чина. Великая О течест
венная война, в которой советский н ар од  потерял более  
20  м иллионов человек и больш ую  часть из них м уж чин, 
р езк о  изм енила половую  структуру населения. Н а  15 я н 
варя 1959 года  из 208 827  тысяч человек м уж чин было  
94  050  тысяч (45 процентов) и ж енщ ин 114 777 тысяч 
(5 5  п р оц ен тов ). С ледовател ьн о, на ЮОО ж енщ ин п р и ход и 
лось 819 м уж чин, или на 102 меньш е, чем в 1939 году.

П осл едую щ и е годы ш ел непрерывный процесс ул уч ш е
ния половой структуры  н аселения С С С Р . В 1970 году  п р о
цент м уж чин во всем населении  составил 46,1 , ж енщ ин —  
53,9 , в гор оде —  соответственно 46 ,3  и 53,7, в сел е —  45,8  
и 54,2. Н а тысячу ж енщ ин приходилось 855 м уж чин, что 
на 36  больш е по сравнению  с 1959 годом . С ократился р а з 
рыв в численности м уж чин и ж енщ ин и в абсол ю тн ом  вы
р аж ен и и . В 1959 году  ж ен щ и н  бы ло больш е, чем м уж чин, 
на 20 ,7  м иллиона, а в 1970 году —  на 18,9 миллиона; в 
в о зр а ст е  д о  43 лет вклю чительно ж енщ ин в 1959 году  бы 
л о  больш е, чем м уж чин, на 5,5 м иллиона, а в 1970 году  
число м уж чин и ж енщ ин в этих возр астах  стал о  о д и н а 
ковым.

О том , какое соотнош ение полов сл ож и лось  в 197Ѳ го
ду  по отдельны м возрастны м  группам, дает  п р ед ст а в л е
ние табл . 7.

Таким об р а зо м , в возрастны х группах до  24 лет н а 
б л ю д а ется  п р еобл адан и е м уж чин. Это соотнош ение ск а 
зы вается  за  счет больш его числа р ож дений  мальчиков, 
чем девочек  (прим ерно 1 0 5 : 100). Н о затем  скоро о б н а 
р уж и вается , что повы ш енная см ертность ср еди  муж чин  
сн ач ал а  ум еньш ает их п р еобл адан и е , а затем  и со зд а ет  
п ер евес ж енщ ин. У ж е в возр астн ой  группе 25— 29 лет  
м уж чин становится меньш е, чем ж енщ ин. Во всех п осл е
д ую щ и х возрастны х группах перевес численности ж енщ ин  
нарастает: сказы ваю тся и б о л ее  высокий уровень см ер т
ности м уж чин и военны е потери. В какой м ере о щ у щ а ет 
ся влияние к аж дого  из эти х ф акторов, сегодня  вряд  ли  
м ож н о  ск азать  уверенно, поскольку ж ивущ ие ныне п ок о
ления старш е 40 лег испы тали влияние войн и, так  ск а
зать , в «чистом виде» нельзя наблю дать  влияние р азл и ч 
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ных уровней см ертности ср еди  муж чин и ж енщ ин на по
ловую  структуру.

Т а б л и ц а  7

Распределение населения СССР по полу и возрасту

на 15 января 1970 г. 
(тысяч) Число мужчин 

на 1000 жен
щин данного 

возрастамужчин женщин

Все население 111 399 130 321 855
в том числе в возрасте: 

0— 4 лет 10 435 10 075 1 036
5—9 » 12 475 12 001 1 039

10— 15 » 15 145 14 579 1 039
16— 19 » 8 810 8 453 1 042
20—24 » 8 627 8 478 1 018
25— 29 » 6 813 6 957 979
30—34 » 10 408 10 736 969
35—ЗѲ » 8 140 8 454 963
40— 44 » 8 759 10 244 855
45—49 » 4 744 7 512 631
50—54 » 3 430 5 648 607
55— 59 » 4 273 7 740 552
60— 69 » 5 922 11 673 507
70 —79 » 2 506 5 519 454
80—-89 » 712 1 885 378
90 лет и старше 71 2 216 314

Из общей численности в воз
расте:
0 — 43 лет 88 243 88 075 1 002
44 лет и старше 23 026 42 107 547

П р ав да , в дем огр аф и ческ ой  литер атур е есть попытки  
расчетны м путем определ ить р азницу военных потерь ср е
ди м уж чин и ж енщ ин для  отдельны х возрастов. Так, 
Б. Ц . У рланис в своей книге «И стория одного поколения»  
о п р едел я ет  число муж чин 1906 года р ож ден и я , погибш их  
во время Великой О течественной войны, прим ерно в 
500 тысяч, а число погибш их ж енщ ин того ж е  го д а  р о ж 
ден и я —  130 тысяч, т. е. в 4 р аза  меньш е

П оловая структура гор одск ого  и сельского населения  
им еет некоторы е различия. В целом  ср еди  гор ож ан  м у ж 
чин несколько больш е (на тысячу ж ителей  приходится

1 См.: Урланис Б. Ц. История одного поколения (социально
демографический очерк). М., 1968, с. 206—207.
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46 3  муж чины  и 537 ж ен щ и н ), чем в сельской местности  
(4 5 8  м уж чин и 542 ж ен щ и н ы ). О днако ср еди  детей  и м о
л о д е ж и  д о  24 лет в сел е м уж чин в расчете на ты сячу ж и 
т ел ей  больш е, чем в гор оде, хотя в обои х случаях м у ж 
ской  иол по численности бер ет  перевес. Так что п ол уч ает
ся  не на 10 девчонок 9 р ебят, а наоборот. Н о вот в в о з
р астной  группе 2 5 — 29 лет в гор оде н аблю дается  ещ е р а 
венство полов, а на сел е ж енщ ины  у ж е  п р еобл адаю т. С р е
д и  стар ш и х возр астов  соотнош ение м еж д у  м уж чинам и  
и ж ен щ и н ам и  лучш е на селе. Таким обр азом , б о л ее  б л а 
гоприятная  половая структура гор ож ан  о б р а зу ет ся  за  
счет м уж чин м олоды х и ср едн и х  возрастов. П оэтом у-то  
и  ср еди  трудоспособн ы х лиц в го р од ах  муж чин на ІООО 
ж и т ел ей  приходится больш е (4 9 2 ), чем в сельской м естн о
сти (4 8 8 ).

П о  сою зны м р еспубл икам  наблю даю тся  значительны е  
разли чи я в соотнош ении м уж чин и ж енщ ин. В группе р ес 
п убл и к  (Р С Ф С Р , У краина, Б елор усси я , Л атвия, Э стония) 
эт о  соотнош ение х у ж е , чем в целом  по стране. В о всех  
остальн ы х р есп убл и к ах дол я  м уж чин выше ср едн его  о б 
щ есо ю зн о го  уровня. О собен н о  вы деляю тся Туркм ения  
(970  м уж чин на ЮОО ж ен щ и н ), Т адж и к истан  (9 6 8 ) , А р м е
ния (955) и У збекистан  (9 4 9 ). Т акие различия в половой  
стр ук тур е населения по сою зны м  республикам  объ я сн я ю т
ся , на наш  взгляд, рядом  обстоятельств. К ним п р еж д е  
всего  сл ед у ет  отнести тот ф акт, что часть респ убл и к  п о д 
верглись больш ем у прям ом у воздействию  войн. О п р ед е
л ен н о е влияние оказы вает высокий уровень р ож даем ости  
в З ак авк азск и х  и С р едн еази атск и х  р еспубл иках и, в ер о
ятно, меньш ий уровень м уж ск ой  см ертности по ср ав н е
нию с ж ен ск ой  по некоторы м районам  страны. Так, н а 
прим ер, в Туркменской С С Р  на ты сячу ж ител ей  возр аста  
7 0 — 79 лет приходится 425  м уж чин и 575 ж енщ ин, в то 
врем я как по С С С Р в цел ом  это  соотнош ение составл яет  
соответственно 312 и 688, по Р С Ф С Р  —  273 и 727.

Р азл ич и я  в половой структуре населения по тер ри то
рии страны  объясняю тся  не только собственно д е м о г р а 
ф ическим и процессам и, но и в значительной м ере р а зм е 
щ ением  промы ш ленности. В районах односторонней  сп е
ци али заци и  п роизводства, где преим ущ ественно и сп ол ь
зу ет ся  л и бо м уж ской (Д о н б а с с , К у з б а с с ) , ли бо  ж енский  
т р у д  («текстильны е» центры Р С Ф С Р ), м ож н о н аблю дать  
значительны е отклонения от средних показател ей  в со о т 
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нош ении муж чин и ж енщ ин. Н ет необ.ходимости говорить  
об  отрицательны х п осл едствиях того явления, к огда « н е
за м у ж н и е  ткачихи составл яю т больш инство». В текущ ей  
пятилетке осущ ествляется целы й р яд  м ероприятий, н а 
правленны х на улучш ение разм ещ ения пром ы ш ленного  
прои зводства. М атериалы  переписи населения сл у ж а т  
для этого  важ ной инф орм ационной базой .

СЕМЬЯ И БРАК

К ом м унистическая партия и социалистическое го су 
дар ст во  проявляю т неустанную  за б о т у  об укреплении с о 
ветской семьи. И это понятно, ибо семья является ячей
кой общ ества, с которой н епосредственно связаны  в о с
прои зводство населения, преем ственность и п рогресс в 
развитии рабочей силы. В елико значение семьи в ор ган и 
зац и и  потребления и бы та, в воспитании п одр астаю щ его  
поколения.

О сновны м источником сведений  о числе и составе сем ей, 
о количестве лю дей, состоящ и х в бр аке, сл уж ат  переписи  
населения. Р азр а б о тк а  м атериал ов  переписи позволи л а  
получить данны е о р асп редел ен и и  сем ей по их типам  
и р азм ер у , числу детей , национальностям , по числу за н я 
тых и иж дивенцев и по др уги м  признакам . В сов ок уп н о
сти эти данны е п редставляю т богатейш ий м атериал для  
ан ал и за  тенденций в сем ейно-брачны х отнош ениях. Р а з у 
м еется, в настоящ ей брош ю р е обо  всем этом  м ож н о с к а 
зать  лиш ь в сам ой общ ей  ф орм е.

О гром ны е социально-эконом ические  
Статистика о браке п р еобр азов ан и я, осущ ествленны е в 

наш ей стране, ок азал и  сер ьезн ое  
влияние на процесс ф орм ирования семьи. У становление  
равны х прав ж енщ ин и м уж чин, возм ож ность  получения  
обр азов ан и я , вовлечение ж енщ ин в сф еру общ ественного  
прои зводства ск азал и сь  п р е ж д е  всего на том, что возр аст  
вступления девуш ек в бр ак  стал  бол ее  поздним . Е сли в 
Р осси и  в 1910 году были типичными ранние браки —  б о 
л ее  половины всех невест вы ходили за м у ж  в в озр асте м о
л о ж е  20  лет, то в 1959 году  их удельны й вес ум еньш ился  
д о  17,1 процента. Ч то сей ч ас ранние браки не типичны, 
п одтв ер ж дает  и перепись 1970 года , хотя определенны е  
изм енения в статистике бр аков  за  м еж переписной  п ер и од  
произош ли. В частности, процент невест, вступаю щ их в
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бр ак  д о  20-летнего в озр аста , в целом  по стр ане в о зр о с  д о
18,6 процента. Э то явление зам етн о  в гор оде, но ещ е б о 
л ее  проявилось оно в сельской местности.

О дн ак о  не во всех республика.х направленность д а н 
ного проц есса  однозначна. Е сли это спр аведл иво для  
Р С Ф С Р , Украины, Б елор уссии , К а захст ан а , Г рузии, А р 
м ении и П рибалтийских республик , то в У збек и стан е, 
М ол давии , Киргизии^ Т адж и к и стан е и Туркмении п р о
цент невест в возр асте д о  20 лет несколько ум еньш ился. 
М ож н о, видимо, утвер ж дать , что там , где за м у ж е ст в о  
ж енщ ин в возр асте до  20 лет  бы ло ш ироко р асп р остр ан е
но, н абл ю дается  постарение невест и, напротив, в др уги х  
р есп убл и к ах  —  некоторое их ом ол ож ен и е.

Д ем огр аф и ческ ой  науке предстоит ещ е изучить причи
ны этого  явления, так как оно важ н о для оп редел ен и я  
тенденций в восп р ои зводстве населения. И б о  сущ ествует  
практически прямая зави сим ость  м еж д у  возр астом  в ступ 
ления в брак  и уровнем  р ож даем ости . С опоставим  эти два  
п ок азател я  по сою зны м респ убл и к ам  в 1970 году (р е с п у б 
лики расп олож ен ы  в зави сим ости  от доли  невест в в о з
р асте д о  20 л ет ).

Т а б л и ц а  8

Уровень брачности женщин в возрасте до 20 лет 
и коэффициент рождаемости по союзным республикам

Процент не
вест в возра
сте до 20 лет

Число родив
шихся на 

1000 человек 
населения

Литовская ССР 10,6 1 7 ,6
Эстонская ССР 11, 5 15 ,8
Белорусская ССР 12 ,6 1 6 ,2
Латвийская ССР 12 .9 1 4 ,5
РСФСР 15 ,9 1 4 ,6
Украинская ССР 18 ,7 1 5 ,2
Молдавская ССР 19 ,3 19 ,4
Казахская ССР 21 ,1 2 3 ,4
Грузинская ССР 2 3 ,6 1 9 ,2
Армянская ССР 2 6 ,8 2 2 ,1
Азербайджанская ССР 2 6 .9 2 9 .2
Киргизская ССР 2 9 ,4 3 0 .5
Туркменская ССР 3 3 ,6 3 5 ,2
Узбекская ССР 3 4 ,3 3 3 , 6
Таджикская ССР 4 0 ,4 3 4 ,8
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П ерепись устан ови ла, что в 1970 году в бр аке состоял о
107,2 миллиона муж чин и ж енщ ин против 86,5  миллиона  
в 1959 году  и 76,6  м иллиона в 1939 году. Ч исло состоящ их  
в бр ак е увеличилось по сравнению  с 1959 годом  на 23,8  
п роцента, при этом  число ж енщ ин, состоящ их в бр аке, 
увеличилось за  этот п ер и од  во всех возрастны х группах, 
начиная с 19 лет. И з к а ж д о й  тысячи муж чин в 1970 году  
в бр ак е состоял о 722 человека, а из тысячи ж ен щ и н  —  
580 человек. М еньш ая д о л я  ж енщ ин, состоящ их в бр аке, 
по сравнению  с м уж чинам и объясняется  превы ш ением  
численности ж енщ ин н а д  численностью  мужчин.

Вы равнивание половой структуры  населения в в о з
р асте д о  43 лет (как это  отм ечалось в предш ествую щ ем  
р а зд ел е) на первый взгл яд  со зд а ет  впечатление, что вый
ти за м у ж  ж енщ инам  сейчас сравнительно просто. Н а  
сам ом  д ел е  эт о  не совсем  так. В наш ей эконом ической  
л и тер атур е на дан н ое обстоятельство у ж е  обр ащ ал ось  
в н и м а н и е1. Н аивы сш ий процент ж енщ ин, состоящ и х в 
бр ак е, приходится на в озр аст  3 0 — 34 года . В 1970 году  из 
к аж дой  тысячи ж енщ ин в этом  в озр асте в бр аке состоял о  
853 человека. С ледовател ьн о, 147 ж енщ ин из к аж дой  ты 
сячи не состоит в бр аке, а в п осл едую щ ем  возм ож н ость  
вступления в брак  у них р езк о  ум еньш ается, так  как в 
в озр асте 4 0 — 44 лет в бр ак е состоит только 790 ж енщ ин  
из к аж д ой  тысячи.

О бъ ясняется  данная  ситуация п р еж де всего тем , что 
мужчины  ж енятся , как правило, поздн ее, чем ж енщ ины  
вы ходят за м у ж . Так, в в озр аст е 20— 24 лет около 60 п р о
центов ж енщ ин состоит в бр аке, в то время как дол я  ж е 
натых муж чин этого в озр аста  не достигает и 29 п р оц ен 
тов. А  в п осл едую щ и е годы мужчины  ж енятся не на своих  
сверстницах, а на бол ее  м олоды х ж енщ инах. Е сли к эт о 
му времени новое поколение ж енщ ин ок аж ется  бол ее  
м ногочисленны м, чем поколение муж чин в в озр асте до  
34 лет, то шансы для за м у ж ест в а  ж енщ ин в в озр асте  
стар ш е 30 лет будут  очень малы. В настоящ ее время мы 
как р аз и н абл ю даем  подобны й момент в соотнош ении  
ж ен и хов  и невест: на 1 января 1973 года м уж чин в в о з
р асте 2 5 — 29 лет насчиты валось 6,3 миллиона, в то время  
как численность ж енщ ин в возр асте 20— 24 года со ста в л я 
ла 10,6 м иллиона. П р едп ол агается , что полож ен и е и зм е

1 См.: Переведенцев В. И. Население СССР. М., 1972, с. 18—20.

33



нится после І98О года, к огда относительно м ногочислен
ные мужчины  рож ден и я конца 50-х  годов будут  ж ениться  
на относительно м алочисленны х ж ен щ и н ах р ож ден и я  
6 0 -Х  ГОДОВ.

Говоря о том, что в наш е время ранние браки не ти
пичны для  ж енщ ин, мы дол ж н ы  иметь в виду, что это  в 
ещ е больш ей степени относится к м уж чинам . В ступ л ен и е  
в бр ак  м олодого  человека в 16— 17 лет скорее исклю че
ние, чем правило. Н а к аж дую  тысячу муж чин в этом  в о з
р асте в бр аке состоит 4 человека (в ряде респ убл и к  н е
сколько больш е: Грузии —  11, А рм ении, Туркм ении и У з
б е к и с т а н е —  8 ) . Р езк о  ум еньш илось число м уж чин, всту
пивш их в бр ак  в возр асте д о  20 лет. В 1926 году  их бы ло  
122 человека на тысячу, в 1939 —  53, в 1959 —  41 и в 
1970 году  —  39. Л ю бопы тно такж е, что за  годы м еж д у  
двум я  последним и переписям и увеличилась дол я  х о л о 
стых м уж чин в возр асте от 25  д о  54 лет, В д ем о гр а ф и ч е
ском плане это явление очень интересно. В п осл едую щ и е  
годы  нам, видимо, удаст ся  определить, врем енная ли это  
тенденция или устан авли ваю щ аяся  законом ерность.

С ем ьей при переписи считалась сово-
Число купность лиц, прож и ваю щ и х СО-

и состав семей  ̂ гвм естно, связанны х родством  или
свойством  и общ им  б ю д ж ето м . Л и ц а, прож и ваю щ и е от 
дел ь н о  от сем ьи, но им ею щ ие с ней общ ий б ю д ж ет  или р е
гул ярн ую  м атериальную  связь, относились к членам  
сем ьи, ж ивущ им  отдельно. Л и ц а , не имевш ие сем ьи, а 
т а к ж е утративш ие с ней связь, относились к одиночкам . 
Ч еткое оп р едел ен и е понятия «сем ья» им еет весьма су щ е
ствен н ое значение, так как п озвол яет  получить соп остав и 
мые данны е и определ ить действительны й, а не и ск а ж ен 
ный состав  сем ей, В п р огр ам м ах  переписей  разны х стран  
нет еди н ого  определ ения сем ьи. Н априм ер, в С Ш А  сем ьей  
считается  группа лиц, ж и вущ и х под одной кровлей и и м е
ю щ их «общ ий стол». При бли ж ай ш ем  р ассм отрении  о к а 
зы вается , что в состав сем ьи при таком  ее оп р едел ен и и  
н адо  вклю чать гостей: они ведь ж ивут под одн ой  кровлей  
и им ею т «общ ий стол» с остальны м и членами сем ьи.

П ереписью  1970 года  бы ло учтено в наш ей стр ане
58,7  м иллиона сем ей. Ч исло их по сравнению  с 1959 го
дом  увеличилось на 8,4 м иллиона, или на 16,7 процента, 
при р осте населения за  это  время почти на 16 процентов. 
Т ак ое увеличение, очевидно, закон ом ер н о. О но п ок азы 
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вает, что серьезны х сдвигов в составе сем ей за  м еж п ер е-  
писной период не произош ло. Это обстоятельство, в ч аст 
ности, п одтв ер ж дает  и тот ф акт, что средний разм ер  
сем ьи остался практически неизменны м. В 1970 году  он 
в целом  по стране составил 3,7 человека, ср еди  гор о д ск о 
го населения —  3,5 и ср ед и  сельского населения —  4 че
ловек а. П о  переписи 1959 года  средний р азм ер  сем ьи с о 
ставлял  соответственно 3,7; 3 ,5  и 3,9 человека.

В зависим ости  от динам ики ср едн его  р а зм ер а  семьи  
сою зн ы е республики м ож н о  п одр аздел и ть  на две группы. 
К первой из них относятся республики С редней  А зии, К а 
за х ста н , А зер б а й д ж а н , А рм ения, где средний р азм ер  
семьи увеличился. П о другим  сою зны м р еспубл икам  с р е д 
ний р азм ер  семьи л и бо снизился , ли бо  остался б ез  и зм е
нения, за  исклю чением Грузинской С С Р, где прои зош л о  
небол ьш ое увеличение сем ьи —  с 4 ,0  д о  4,1, а т а к ж е Л а т 
вийской и Э стонской С С Р , в которы х незначительно у в е 
личился средний р азм ер  гор одск и х сем ей  —  с 3,1 д о  3,2 
человека.

Р ост  числа больш их сем ей  и повыш ение их ср едн его  
р азм ер а  в респ убл и к ах С редней  А зии, К азахстан е , А зе р 
б а й д ж а н е , А рмении и некоторы х автономны х респ убл и к ах  
Р С Ф С Р  произош ел в основном  в резул ьтате сохранения  
в этих респ убл и к ах относительно вы сокого уровня р о ж 
д а ем о сти  при сниж ении см ертности  всего населения и о со 
бен н о детской  см ертности. С л едует  такж е ск азать , что 
проц есс др облен и я сем ей  происходил здесь  м едл ен н ее, 
чем в др уги х республиках. В идим о, патриархальны е т р а 
диции ок азал и сь  здесь  б о л ее  ж ивучими, чем в ц ен тр ал ь 
ной Р оссии , на У краине, в Б елор уссии .

Н о в целом , конечно, бессп ор н о , что сегодня  крупная  
« н ер азд ел ен н ая »  сем ья у ж е  не типична. И з 58,7  м иллиона  
сем ей  46,7  миллиона (79 ,5  процента) составляли семьи, 
состоящ и е из одной брачной пары , из них 35,7  миллиона  
сем ей  имели детей  и 11 миллионов оказались бездетны м и. 
Т олько 2,2 м иллиона сем ей  (3 ,7  процента) состоял и  из 
дв ух  и бол ее  брачны х пар, а в 8 ,7  миллиона сем ей  
(14 ,9  п роцента) брачны х пар не бы ло —  они состоял и  из 
м атери с детьм и или отца с детьми.

П о  количеству им ею щ ихся детей  семьи группировались  
таким обр азом : одного  р ебен к а имели 35,4 процента с е 
мей, двои х детей  —  26,4  процента, три и бол ее  р ебен к а  
бы ло в 17 процентах сем ей , остальны е 21,2 процента с е 
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мей детей  не имели. С учетом  совм естно прож и ваю щ и х  
брачны х пар, детей  и родственников семьи р асп р едел я ю т 
ся так: 25,4  процента состоял и  из 2 человек, 26 ,2  п р оц ен 
та —  из 3 человек, 24,1 процента —  из 4 человек, 12,6 п р о
цента —  из 5 человек и 11,6 процента сем ей —  из 6 и б о 
л ее  человек.

Д ан н ы е переписи показы ваю т, что за  п осл едн и е годы  
увеличилась доля  сем ей , где главой является м уж чина. 
Е сли в 1959 году из 242 сем ей , приходящ ихся на ЮОО че
ловек  постоянного н аселения, насчиты валось 173 семьи, 
где главой являлся м уж чина, и 69 сем ей, в которы х гл а 
вой бы ла ж енщ ина, то в 1970 году  из 243 сем ей  первых  
стал о  186 и вторых —  57. Эти изм енения вовсе не сви
детел ьствую т об увеличении доли  сем ей с персональной  
властью , а лиш ь об улучш ении дем огр аф ической  стр укту
ры, в р езул ьтате чего ум еньш илось число сем ей, в озгл ав 
ляем ы х ж енщ инам и-одиночкам и.

В наш ем общ естве, как известно, нет антагонистиче
ских противоречий м еж д у  различны ми общ ественны м и  
группам и населения, а п отом у  ш ироко распространены  
сем ьи, члены которы х п р и н адл еж ат  к разны м социальны м  
группам . В целом  по стр ане таких сем ей зар еги стр и р ов а
но 17,4 миллиона (29 ,6  п р оц ен та). Они п редставляю т ин
т ер ес  не только в социал ьном , но и в дем огр аф и ческ ом  
плане. Д е л о  в том , что средний  разм ер  семьи, члены к о
торой п ри н адл еж ал и  к различны м общ ественны м  гр уп
пам , несколько выше, чем у сем ей  однородны х в соц и ал ь 
ном отнош ении, а им енно 4 человека, в то врем я как  
средний  р азм ер  семьи, где все члены семьи п р и н а д л еж а 
ли к общ ественной  группе р абочих, составил 3,6 человека, 
сл у ж а щ и х  —  3,2, колхозников —  3,9 человека.

В лияние этого ф актора на средний р азм ер  семьи очень  
устойчиво: и в гор оде, и в селе, во всех б ез  исклю чения  
сою зны х р еспубл иках сем ьи, вклю чаю щ ие п редставителей  
разны х общ ественны х групп, больш е по численности. 
О бъясняться это м ож ет, видим о, тем , что в больш ой сем ье  
относительно полнее м огут реализоваться  усл ови я  для  
социальной мобильности. П р ощ е говоря, в сем ье, где пя
теро детей , больш е вероятности , по сравнению  с одн одет- 
ной сем ьей , одн ом у стать рабочим , а др угом у —  с л у ж а 
щ им. Н о, конечно, вряд ли м ож н о отвергать и п р ед п о л о 
ж ен и е, что в сем ьях с разны м  социальны м составом  н е
сколько выше воспроизводственны е процессы .
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И нтенсивное эк он ом и ческ ое и социал ьное развитие  
социалистического общ ества  ведет к и н терн ац и он ал и за
ции всей наш ей ж изни. В частности, это п роявляется в 
увеличении см еш анны х в национальном  отнош ении б р а 
ков. Н априм ер, в К а за х ст а н е  по переписи 1959 го д а  бы ло  
зар еги стр и р ов ан о  15 процентов национально см еш анны х  
пар, а в 1969 году  бы ло заклю чено у ж е  30 процентов с м е 
ш анны х браков. М атериалы  переписи 1970 года п ок азы ва
ют, что число сем ей, в которы х члены семьи п р и н адл еж ат  
к разны м  национальностям , составил о 7,9 м иллиона, или
13.5 процента общ его количества сем ей . В го р од ах  таких  
сем ей , естественно, больш е и удельны й вес их дости гает
17.5 процента, в сел ах  —  7 ,9  процента.

П о сою зны м респ убл и к ам  доля сем ей, им ею щ их в 
своем  составе п редставителей  разны х национальностей , 
сущ ественно различается. О собен н о  много таких сем ей  на 
У краине и в К азахст ан е , где доля  их в целом  дости гает  
Ѵб, а в гор одах  Украины —  почти */з- В А рм ении число  
м ногонациональны х сем ей  составл яет всего 3,8 процента, 
а в сельской м естности —  лиш ь 2,5 процента.

И нтер есная  зак он ом ер н ость  обн ар уж и в ается  в с р е д 
нем р азм ер е однородны х и см еш анны х в национальном  
отнош ении сем ей  по респ убл и к ам  страны. В 6 из них 
(Р С Ф С Р , У краина, Б ел ор усси я  и республики П р и бал т и 
ки) средний р азм ер  см еш анной семьи несколько выше, 
чем однонациональной . В остальны х ж е  р есп убл и к ах  
средний  р азм ер  см еш анны х сем ей ниж е. В ероятн о, это  
во многом завиоит от величины семьи коренной н ац и о
нальности данной  республики. С к аж ем , если у  о д н о р о д 
ной тадж и к ск ой  семьи средний  разм ер  высок (6,1 ч ел о
в ек а ), то в см еш анны х сем ьях, ж и вущ их в Т а д ж и к и ст а 
не, —  4 ,8  человека; у  чисто украинской семьи средний  р а з 
мер 3,4 человека, в см еш анны х в национальном  отнош е
нии сем ьях, ж ивущ их на У краине, —  3,6 человека.

С редний р азм ер  однонациональной  семьи м ало р а зл и 
чается от м еста ее  п рож ивания. Так, у  русских сем ей , ж и 
вущ их в Р С Ф С Р , У збеки стан е, А зер б а й д ж а н е , Т а д ж и к и 
стан е он составляет 3,4 человека, на У краине, в Б е л о р у с
сии, Г рузии, Л атвии —  3,2. У узбек ск и х сем ей, ж ивущ их  
в У збеки стан е, средний р азм ер  семьи составляет 5 ,9  ч ел о
века, в К а захст ан е —  6,1, К иргизии —  5,8, Т адж и к и стан е  
и Туркм ении —  6 человек.

П оскольку средний р азм ер  семьи в значительной мере
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зави сит  от уровня р ож д аем ости , то, вероятно, м ож н о  
сдел ать  и такой вывод: число детей  в сем ье в меньш ей  
степени оп редел яется  м естом  ее  прож ивания (им еется  в 
виду р асп р едел ен и е н аселения по р еспубл икам ) и в бол ь 
ш ей —  национальной принадл еж ностью  родителей .

Д ем огр аф ы  у ж е  давн о установили  зависим ость м еж д у  
числом детей  и п ри н адл еж н остью  ж енщ ины -м атери к о п 
р едел ен н ой  общ ественной группе. М атериалы  переписи  
1970 года ещ е раз п одтв ер ж даю т , что у м атерей -к ол хоз-  
ниц наибольш ее количество детей , у  р абочих —  несколько  
меньш е, и у  м атерей , относящ ихся к общ ественной  гр уп 
пе сл у ж а щ и х , —  наим еньш ее число детей . В 1970 год у  на 
ты сячу м атерей  соответствую щ их общ ественны х групп  
п риходил ось детей  в целом  по стране: у всех о бщ ест в ен 
ных г р у п п — 1958, у р а б о ч и х —  1978, сл уж ащ и х —  1610 
и колхозниц  —  2415. Значительную  поправку в эти д а н 
ные вносит м есто ж ител ьства —  в ср едн ем  на тысячу м а 
терей  в гор оде детей  на 28 ,6  процента меньш е, чем в 
сельской местности. Р ассм отр и м  данны е о количестве д е 
тей у .матерей, п р и н адл еж ащ и х к различны м о бщ ест в ен 
ным группам , р аздел ьн о по гор оду  и сельской м естности.

Т а б л и ц а  9

Число детей на 1000 матерей соответствующих 
общественных групп

Г ородское Сельское
население население

Вссх общественных групп 1 684 2 344
Рабочих 1 774 2 377
Служащих 1 537 1 918
Колхозниц 2 437

У становленная законом ерность: детей  у сельских ж и 
тельниц больш е, чем у гор одск и х, и у колхозниц больш е, 
чем у р абочих, а у п осл едних больш е, чем у  с л у ж а щ и х ,—  
правило, не им ею щ ее исклю чений. В о всех сою зны х р ес 
публиках эта законом ер ность  п одтв ер ж дается . Н о  если  
сдел ать  сравнительны й ан ал и з м еж д у  республикам и, то  
ок аж ется  в ряде случаев, что минимальное число детей  
в п р ед ел ах  одной республики больш е, чем м аксим альное
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число в другой .. Н априм ер, на тысячу м а тер ей -сл у ж а -  
щ их, ж ивущ их в городах Туркмении, приходится 2225 д е 
тей; это  почти в 2 раза меньш е, чем у  колхозниц той ж е  
республики. О днако, сопоставив эти данны е с числом  д е 
тей у  колхозниц Эстонии, мы увидим , что у п осл едн и х  
меньш е ребятиш ек почти на 2/б, чем у  ж ен щ и н -сл уж ащ и х , 
ж ивущ их в гор одах Туркмении.

А ктивное участие ж енщ ин в сф ере п роизводства и о б 
щ ественной ж изни о к азал о  весьма сильное влияние на 
дем огр аф и ческ и е процессы  страны . Это влияние м о ж н о  
проследить и по м атери ал ам  переписи. Д ан н ы е пок азы 
ваю т, что у ж енщ ин, заняты х в общ ественном  п р о и зв о д 
стве, по сравнению  с ж ен щ и н ам и , заняты м и в сф ер е лич
ного т р уда , число детей  значительно меньш е. В свою  оч е
редь у  ж енщ ин, заняты х преим ущ ественно ум ственны м  
тр удом , детей  меньш е, чем у  ж енщ ин, заняты х п р еи м ущ е
ственно ф изическим трудом .

Т а б л и ц а  10
Число детей на 1000 матерей, 

имеющих различные источники средств существования

Заняты х  в народном 
хозяйстве З ан яты х  в 

личном п о д 
собном с ел ь 

ском хозяйствеп реим ущ е
ственно ф и зи 
ческим трудом

преимущ е
ственно умст
венным тр у 

дом

Городское и сельское пасе-
ление 2 140 1 593 2 797

Городское население 1 762 ! 523 2 552
Сельское население 2 534 1 862 2 831

Н ам , однако, п редставляется , что на число детей  
влияет не столько сам а по себ е  та или иная сф ер а  прило
ж ения ж ен ск ого  т р уда , сколько уровень обр азов ан и я  ж е н 
щин, который п р едоп р едел яет  и сф ер у  прилож ения т р у д а . 
В идим о, нет необходи м ости  доказы вать, что ж енщ ины , 
заняты е в личном п одсобн ом  хозяй стве, имею т, как п р а 
вило, бол ее низкий уровень обр азов ан и я  по сравнению  с 
теми, кто зан ят  в сф ер е общ ествен н ого  труда.

О бр азов ан и е —  мощ ны й ф актор сниж ения р о ж д а е м о 
сти. Ж енщ ины , окончивш ие вы сш ее и ср ед н ее  сп ец и ал ь
ное уч ебн ое зав еден и е, хотят активно участвовать в про-
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изводствен н ой  и культурной ж и зни . М ногодетность ж е  
объ ек ти вн о ведет к ум еньш ению  этой возм ож ности , и п о 
этом у ж енщ ины  идут на созн ател ьн ое ограничение р о ж 
даем ости .

В свое время А вгуст Б ебел ь  писал в книге «Ж енщ ина  
и социал изм »: «В вопросе о населении  в будущ ем  о б щ е 
стве р еш аю щ ее значение п р и обр етает  бол ее  вы сокое, б о 
лее св о б о д н о е  полож ен и е, которое тогда  займ ут все ж е н 
щины б ез  исклю чения. У интеллигентны х и энергичны х  
ж ен щ и н  —  об исклю чениях не говорим —  нет склонности  
дав ать  ж и зн ь  больш ом у числу детей  по «бож ьей  воле»  
и проводить лучш ие годы ж и зн и  в состоянии бер ем ен н о
сти или с р ебенком  на груди. Э то н еж ел ан и е иметь много  
детей , котор ое у ж е  в н астоя щ ее время зам етн о у  бол ь 
ш инства ж енщ ин, дол ж н о®  будущ ем , несм отря на все з а 
боты , которы е проявит социалистическое общ ество по от
нош ению  к берем енны м  и м атерям , ск ор ее усилиться, чем  
осл абн уть , и, по наш ем у мнению , очень вероятно, что в 
социалистическом  общ естве р азм н ож ен и е населения б у 
дет  соверш аться  м едл ен н ее, чем  в бур ж у а зн о м »  '.

С праведливость этих сл ов  п одтв ер ж дается  в н а ст о я 
щ ее врем я в С С С Р и др уги х  социалистических странах. 
В частности , м атериалы  переписи 1970 года показал и  
прям ую  зависим ость числа детей  от уровня обр азован и я  
м атерей .

Т а б л и ц а  И

Число детей на 1000 матерей, 
имеющих различный уровень образования

Высшее, 
незакон
ченное 

высшее и 
среднее 

специаль
ное

Среднее
общее

Неполное
среднее

Начальное 
и ниже 

начального

Городское и сельское насе
ление 1 550 1 651 1 989 2 182

Городское население 1 486 1 527 1 741 1 856
Сельское население 1 814 2 072 2 408 2 416

П о сл ед н ее , на что хотелось  бы обратить вним ание при 
характер и сти к е сем ейной структуры  населения, это  чис-

1 Бебель А. Женщина и социализм, с. 578— 579.
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.ценность иждивЪццев, В 1970 году  в 43,6  миллиона сем ей  
(74 ,3  процента) имелись иж дивенцы , в среднем  на одн у  
сем ью  их приходилЬсь два. В 15,1 м иллиона сем ей  
(25 ,7  процента) не было и ж дивенцев . С учетом  эти х с е 
мей число иж дивенцев \  ср едн ем  на одн у семью  в С С С Р  
составил о 1,5 человека.

БОЛЕЕ СТА НАЦИЙ И НАРОДНОСТЕЙ

В д ек а б р е  1972 года народы  С овет-
с с с р  — ской страны , все прогрессивное чело-миогонациональное г  > ^ г

государство вечество торж ествен н о отметили з н а 
м енательную  дат у  —  50-летие со дня  

обр азов ан и я  С ою за С оветских С оциалистических Р е с п у б 
лик. С оздан и е С С С Р бы ло прямым п родол ж ен ием  д ел а  
В еликого О ктября, воплощ ением  идеи В. И . Л ен и н а о 
добр овол ьн ом  сою зе св ободн ы х наций.

К оренны е интересы  всех советских н ародов , вся л оги 
ка борьбы  за  социализм  в наш ей стр ане требовал и  о б р а 
зования единого м ногонационального социалистического  
государ ства . Б ор ьба против врагов револю ции, р еш ение  
за д а ч  хозяйственного  строительства, созд ан и е могучей  
армии —  н адеж н ого  щ ита, охр аняю щ его н езависим ость  
Родины  от угрозы  новой им периалистической и н тервен 
ции, были бы невозм ож ны  б ез  теснейш его сою за , б ез  п ол 
ного объ единения всех усилий  братских республик.

С оздан и е единого м ногонационального государ ств а  
откры ло невиданны е в озм ож н ости  социального, эк он ом и 
ческого и культурного п рогресса  наш ей Родины , р одил ось  
и окрепло великое братство л ю дей  труда, объ еди нен н ы х, 
независи м о от их национальной при н адл еж н ости , о б щ н о 
стью  классовы х интересов и целей.

С оветский С ою з —  м н огонациональное социал и сти че
ское государство. В д р у ж н у ю  сем ью  советских н ар одов  
входят бол ее ста наций и народн остей . Н а  основе в сест о 
роннего развития и р асцвета  идет их дальн ей ш ее с б л и ж е 
ние и сплочение. У нас утвер ди л ась  новая историческая  
общ ность лю дей —  советский народ. Эта общ ность б а зи 
руется на глубоких объективны х изм енениях в ж и зни  
страны  как м атериального, так  и духовн ого  порядка.

Н а р о д н о е хозяй ство С С С Р  —  не простая сум м а эк о н о 
мик пятнадцати сою зны х республик , а взаим освязанны й  
народнохозяйственны й ком плекс, р азвиваю щ ийся по ед и 
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ном у государствен н ом у плану в интересах как всей страны , 
так  и к аж д ой  республики в отдельности. И наче говоря, 
к а ж д а я  р еспублика зан и м ает  свое место в систем е о б щ е
ственного р аздел ен и я  т р уда , ее  предприятия вы пускаю т  
продукцию  не только для  собственны х н уж д, но и для  
удовлетворен и я п отр ебн остей  всего народн ого  хозяй ства . 
О ш ироких эконом ических связях сою зны х р еспубл ик  го 
ворит, в частности, тот факт, что значительная д о л я  (до  
80  процентов) их гр узообор ота  п адает  на м еж р есп у б л и 
канский обм ен.

П л ан ом ер н ое ф орм ирование народн охозяй ствен н ого  
к ом п лекса и его соверш енствование в озм ож н о  только в 
усл ов и я х  соц и ал и зм а. Н а осн ове целенаправленной  п ол и 
тики партии и активной деятел ьн ости  социалистического  
государ ств а  устанавливаю тся  н еобходим ы е н а р о д н о х о 
зяйственны е пропорции и н аи бол ее  рациональны е со о т н о 
ш ения м еж д у  отраслям и п рои зводства. В усл ови ях к ап и 
т а л и зм а  этот процесс осущ ествл яется  стихийно, так как 
частная собственность на ср едств а  п рои зводства  п р еп ят
ствует  план ом ерн ом у создан и ю  н ародн охозяй ствен н ого  
к ом плекса. И м енно поэтом у д а ж е  в развиты х кап и тал и 
стических стр анах сущ ествую т бедствую щ ие районы , 
бол ьш ая  армия безработн ы х, не полностью  использую тся  
производственны е мощ ности.

Ф орм ирование единого н ар одн охозяй ствен н ого  ком 
плекса в С С С Р  ш ло п арал л ел ьн о с ликвидацией эк о н о м и 
ческой отстал ости  национальны х окраин. К урс К ом м ун и 
стической партии на вы равнивание уровней эк он ом и ч е
ского  развития сою зны х респ убл и к  опирался на в сест о 
ронню ю  пом ощ ь бол ее развиты х в хозяйственном  отн ош е
нии районов. Р а сх о д н а я  часть бю дж етов  ряда сою зны х  
р есп убл и к  в течение многих лет покры валась главны м о б 
р а зо м  за  счет дотаци й  из общ есою зн ого  б ю д ж ет а . Так, 
б ю д ж е т  Т адж и к истан а в 1927 году  на 92,2 процента, в 
1928 го д у  на 79,7  процента и в 1929 году  на 72,6  п р о ц ен 
та  состоял  из дотаций сою зн ого  правительства. З а  счет  
эти х ср едств  ф инансировалось строительство пром ы ш 
ленны х предприятий, обесп ечи валось  со зд а н и е со б ств ен 
ной индустриальной  базы  сою зны х республик.

О гром ная пом ощ ь братским  р еспубл икам  оказы валась  
путем  поставок м атериалов и обор удован и я , п одъ ем а н а 
р одн ого  обр азов ан и я , подготовки квалифицированны х  
кадров, В в узах  крупнейш их центров страны обучались
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представители рациональны х республик. В сам и х  р есп у б 
ликах были открыты десятк и  университетов и институтов. 
О сновную  роль в оказании пом ощ и ранее отсталы м р ай 
онам  сы грала РС Ф С Р . В свою  очередь др угие р есп у б л и 
ки, развивая свой эконом ический потенциал, активно  
вклю чались в систем у общ есою зн ого  р аздел ен и я  т р уда  
и сотрудничества.

С озд ан и е в сою зны х р есп убл и к ах м ногоотраслевой  
совр ем енной  пром ы ш ленности и крупного сел ь ск охозя й 
ственного п роизводства породи л о соверш енно новые эк о 
ном ические связи м еж д у  ними. Х озяйство к аж дой  р есп у б 
лики органически вплетается в территориальную  си стем у  
общ есою зн ого  р аздел ен и я  т р уда , специ али зи р уясь  на 
п р ои зводстве той продукции, дл я  вы пуска которой и м ею т
ся н аи бол ее благоприятны е условия. Н априм ер, У к раи н 
ская С С Р  вы возит во все сою зн ы е республики м еталл , 
уголь, маш ины, сахар , зер н о . А  сам а  получает из Р С Ф С Р  
станки, турбины , электром оторы , двигатели, текстиль, из 
Б елор усси и  —  тракторы , грузовы е автом обили, из Г р у
з и и —  электровозы , электроприборы , суда  и к атера, ар те
зиан ск и е насосы , цитрусовы е.

Едины й народнохозяйственны й ком плекс наш ей ст р а 
ны проявляется т ак ж е в совм естном  участии респ убл и к  в 
создан и и  крупнейш их промы ш ленны х и сел ь ск охозя й ст
венны х ком плексов м еж респ убл и к ан ск ого  и сою зн ого  
значения. В условиях соврем енной  научно-технической  
револю ции объем ы  этих ком плексов достигаю т таких  
м асш табов , что они м огут соор уж ать ся  и использоваться  
только на основе объ еди нен и я  сил многих, а зач астую  
и всех  сою зны х республик. И наче говоря, концентрация  
сил и средств  сою зны х респ убл и к  в усл ови ях плановой  
социалистической  эконом ики не только в озм ож н а , но и 
объективно н еобходи м а.

Н аш а действительность д а ет  многочисленны е п р и м е
ры п лодотворного сотрудничества сою зны х респ убл и к  во 
всех обл астя х  экономики. Н ап р и м ер , К арагандинский  м е
таллургической  ком бинат (К азахстан ск ую  М агнитку) 
проектировали 48 институтов М осквы, Л ен и н гр ада , К и 
ева, С вердловска, Х арькова. Н а эт у  стройку п оставляли  
обор у д о в а н и е и м атериалы  392 предприятия из о д и н н а д 
цати  республик.

И нтенсиф икация п рои зводства, повы ш ение его эф ф ек 
тивности в значительной м ере зависят от хозяй ск ого  и с
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пользования внутренних резервов  к аж дой  республики н а 
р я ду  с централизованны м  р асп редел ен и ем  и п ер ер асп р е
дел ен и ем  м атериальны х ресур сов .

Б ол ьш ое эконом ическое значение для  предприятий  
всех р еспубл ик  имеет взаим ны й обм ен  передовы м  опы том, 
квалиф ицированны ми к адр ам и , соревнование к ооп ер и 
рую щ ихся предприятий. В бескоры стной взаим опом ощ и  
и сотр удничестве ярко проявляется социалистический х а 
рактер м еж национальны х отнош ений.

В составе С С С Р 15 сою зны х и 20 автономны х р есп у б 
лик, 8 автономны х областей  и 10 национальны х округов. 
Н асел ен и е национальностей, им ею щ их соответствую щ ие  
н ац ионально-государ ственны е обр азов ан и я , составл яет  
98 процентов всего населения страны , в том  числе о б ъ е д и 
ненны х в сою зны е республики —  90 процентов, автон ом 
ные республики, автоном ны е области  и национальны е ок
руга —  8 процентов.

Ч исленность различны х н ар одов  за -
Национальный висит от естественного прироста и от 

состав г г
направленности  этнических п р оц ес

сов —  консолидации и ассим иляции. К онсоли дац и ей  н а 
зы вается  явление, при котором  небольш ие по численности  
этнические группы соединяю тся  с родственны ми н а р о д а 
ми. Н апр им ер, с тадж и к ск и м  н ародом  консолидирую тся  
такие этнические группы, как ягнобцы , бартанцы , вахан- 
цы, руш анцы  и другие. М ногочисленны е ранее этнические  
группы  грузинского н арода т а к ж е консолидировались в 
грузинскую  нацию.

П одви ж н ость  населения, обусл овлен н ая  развитием  
совр ем енной  пром ы ш ленности, ведет к перем еш иванию  
национального состава н аселения, в совм естн ом  т р уде л ег
че усваи ваю тся  традиции и обы чаи других н ародов . Н а  
н ацион альн ое сам осозн ан и е оказы ваю т больш ое влияние 
см еш анны е в национальном  отнош ении браки. П рим ером  
ассим илирую щ ихся  национальностей  является м ордва, 
карелы , евреи  и некоторы е др угие.

В се указанны е обстоятельства обусловили р азны е и з
м енения численности различны х народов  за  пер иод  
м еж д у  последним и переписям и.

Т аким  о б р а зо м , как п оказы вает табл . 12, численность  
всех основны х народов  сою зны х р еспубл ик  увеличилась, 
одн ак о  темпы  их роста ок азал и сь  дал ек о  не одинаковы м и. 
В полтора с лиш ним р аза  в озр осл а  численность у зб ек о в ,
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т адж и к ов , туркм ен. Б лизки к этом у темны роста у  к а за 
хов , а зер бай дж ан ц ев , киргизов. Н есколько н иж е, чем в 
ср едн ем  по стране, ок азал ся  рост численности русских, 
ук р аи н ц ев , белорусов . Н о наим еньш ие пок азател и  роста  
характерны  для  латы ш ей (102 ,2  процента) и эстонцев  
(101 ,9  п р о ц е н т а ).

Т а б л и ц а  12

И зм ен ен и е  численности  о с н о в н ы х  н а р о д о в  со ю зн ы х  р е с п у б л и к

Национальность

Т ы с я ч  

1959 г.

человек

1970 г.

1970 г. в 
процентах 
к 1959 г.

Русские 114 114 129 015 113,1
Украинцы 37 253 40 753 109.4
Узбеки 6 015 9 195 152,9
Белорусы 7 913 9 052 114,4
Казахи 3 622 5 299 146,3
Азербайджанцы 2 940 4 380 149 0
Армяне 2 787 3 559 127,7
Г рузины 2 692 3 245 120,6
М олдаване 2 214 2 698 121,9
Литовцы 2 326 2 665 114.6
Таджики 1 397 2 136 152,9
Туркмены 1 002 1 525 152,9
Киргизы 969 1 452 149,9
Латышй 1 400 1 430 102,2
Эстонцы 959 1 007 101,9

Н есм отря на меньш ий тем п роста, по сравнению  с н е
которы м и н ародам и , русск ая  нация остается  н аи бол ее  
м ногочисленной. О днако ее  доля  в общ ей численности н а 
селения страны  п р о д о л ж а ет  сокращ аться: в 1939 году  
он а составл яла 58,4 процента, в 1959 году  сн и зи л ась  до
54,6  процента, а в 1970 го д у  равнялась 53,3 процента.

В торое м есто по численности п р и н адл еж и т ук раинцам . 
В 1970 году  их бы ло почти 41 м иллион человек, или ок о
ло 17 процентов н аселения страны . Н а третье м есто, р а 
нее п р и н адл еж ав ш ее б ел ор усам , вышли узбек и . И х  н а
считы вается 9,2 м иллиона человек, а бел ор усов  —  н ем н о
гим бол ее 9 м иллионов. О коло 6 миллионов человек  с о 
ставляет численность татар , б о л ее  5 миллионов —  к а за 
х ов . Свыш е миллиона им ею т численность ещ е 16 н ародов  
(сю да  входят, кром е упом януты х, остальны е основны е н а 
роды  сою зны х республик, а так ж е евреи —  2,1 м иллиона.
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н е м ц ы — 1,8 миллиона, ч у в а ш и — 1,7 м иллиона, м ор 
два —  1,3 м иллиона, баш киры  —  1,2 м иллиона, поляки —
1,2 м и л л и он а). Ч исленность от 100 тысяч до  миллиона  
имею т 27 народов; ещ е 27 н ар одн остей  С евера, Д ал ь н его  
В осток а и Д а гест а н а  насчиты ваю т м енее 10 тысяч, в том  
числе 6 —  м енее тысячи.

М атериалы  переписи 1970 года —  нагл ядное п о д тв ер ж 
ден и е того, что русский язык стал язы ком взаим ного о б 
щ ения всех наций и н ародностей  С оветского С ою за. Его  
назвали родны м языком 128,8 м иллиона русских и 13 м ил
лионов лиц др уги х н ациональностей; кром е того, 41 ,9  м ил
лиона человек назвали  русский язы к в качестве второго  
язы ка, которы м они св обод н о  владею т. Таким о б р а зо м , 
всего при переписи русский язы к назвали  родным или 
вторым язы ком 183,7 м иллиона человек, или бол ее  3Л в се
го населен и я  страны . И з числа лиц нерусской н ац и он ал ь 
ности русский язык назвали родны м или вторым язы ком  
54,8 м иллиона человек, что составл яет  около половины  
этого  населения.

К онечно, за  общ им и циф рам и скры ваю тся и зн ач и 
тельны е различия. Так, ср еди  некоторы х народов п р о
цент лиц, св ободн о  владею щ их русским  язы ком, о к а за л 
ся меньш е. У гор одского населения, как правило, больш е  
потребность в знании русского язы ка, чем у сельского, 
сл едовател ьн о , и больш ее число л ю дей  н азвали  его в к а 
честве второго язы ка. П оскольку удельны й вес заняты х  
ж енщ ин в общ ественном  п р ои зводстве меньш е, чем м у ж 
чин, то ничего удивительного нет в том, что ж енщ ины  
испы тываю т меньш ую  потребность в овладении русским  
язы ком. Н о при всем  этом  н ам  к аж ется , что небольш ая  
доля сельских ж енщ ин некоторы х народов  (узбечек , т а д 
ж ичек, туркм енок, киргизок), в ладею щ и х русским язы 
ком, является одной из причин, п риторм аж иваю щ ей отток  
населения из сел а , хотя потребность в этом  и сущ ествует. 
В идим о, улучш ение дел а  п реподавания русского язы ка в 
сельских ш колах республик С редней  А зии могло бы в 
перспективе увеличить п одвиж ность  сельского населения  
этого региона.

В р азм ещ ен и и  населения н ар одов  отдельны х н ац и о
н а л ь н о ст ей  за  п ериод м еж ду  двум я  переписям и радикаль- 

і ных изм енений не произош ло. И  это  закон ом ер н о. С ер ь
езны е сдвиги в разм ещ ении  н ар одов  за  такой короткий  
п р ом еж уток  врем ени м огут вы зы ваться только социальны 
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ми катаклизм ам и. В «спокойное» время происходят лиш ь  
м едленны е эволю ционны е изм енения. Это м ож н о п р осл е
дить, наприм ер, на разм ещ ен и и  русских по сою зным р ес 
публикам .

Т а б л и ц а  13

Размещение русских по со ю зн ы м  республикам 
(в процентах)

СССР
РСФСР
Украинская ССР 
Казахская ССР 
Узбекская ССР 
Белорусская ССР 
Киргизская ССР 
Латвийская ССР 
Азербайджанская ССР 
М олдавская ССР 
Грузинская ССР 
Таджикская ССР 
Эстонская ССР 
Туркменская ССР 
Литовская ССР 
Армянская ССР

1959 г. 1970 г.

100
8 5 ,8

6,2
3 ,5
1,0
0,6
0 ,5
0 ,5
0 ,4
0 ,3
0 ,4
0,2
0,2
0,2
0,2
0,0

100
8 3 ,5

7 .1  
4 ,3
1. 1 
0 ,7  
0 ,7  
0 ,5  
0 ,4  
0 ,3  
0 ,3  
0 ,3  
0 ,3  
0,2 
0, 2 
0 , 1

П риведенны е данны е, одн ак о, не даю т полного п р е д 
ставления об изм енении удел ьн ого  веса того или др угого  
н ар ода  в населении сою зны х республик. Н ер едк о  м ож н о  
н аблю дать  обр атн ую  зависим ость: часть н ар ода , прож и-  
ваю щ его на территории республики, увеличивается, а до -  ̂ . 
ля его в общ ей  численности населения республики п а -у  
дает . С к аж ем , в К азахск ой  С С Р  сейчас ж ивет 4,Зьпроцен- 
та всех русских, против 3,5 процента в 1959 году, но д о - (  
ля их в населении К аза х ст а н а  снизилась с 42 ,7  д о  42,4  
процента. Н апротив, в Л итовской  С С Р  эта дол я  нем ного  
в озр осл а , хотя часть русских, ж и вущ ая  в республике, за  
прош едш ие годы^не и зм енил ась . Эти несовпадения объ я с- ^ 
няю тся не одинаковы м тем пом  роста численности р азн ы х  
н ародов .

П ерепись д а ет  обш ирны й м атери ал  об уровне о б р а з о 
вания отдельны х национальностей , но его, видимо, ц ел е
со о б р а зн о  привести в сл едую щ ем  р а зд ел е  брош юры.
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СТРАНА ВЫСОКОЙ ОБРАЗОВАННОСТИ

К ом м унистическое общ ество  м ож ет  быть построено  
только в том  случае, если н ар я ду  с развитием  эконом ики  
б у д е т  расти и культурный уровень н ар ода . В этом  н а 
правлении К П С С  осущ ествил а гигантскую  р аботу . В д о 
револю ционной Р оссии  почти три четверти н аселения бы 
л о  неграм отны м , 43  процента гор одск ого  и 76 процентов  
сельского населения не ум ел и  ни читать, ни писать. Н а р о 
ды  К р айнего  С евера, С редн ей  А зии  и др уги х  окраин  
страны  бы ли почти сплош ь неграм отны м и. О зн ак ом и в 
шись с итогами переписи н аселения 1920 года , В. И. Л енин  
в «С траничках из дневника» писал: «...какая уйм а работы  
п р едстои т  нам теперь дл я  того, чтобы н а  почве наш их п р о
летар ск и х  завоеваний  достигнуть действительно сколько- 
нибудь культурного уровня» *.

Л енинский дек р ет  1919 года  п ровозгласил  л и к в и да
цию неграм отности  всенародны м  дел ом  и установил о б я 
зател ь н ое обучение детей  ш кольного в озр аста. В течение  
20 лет бы ло обучено прим ерно 60 миллионов н егр ам от
ных. К  1939 году неграм отны е в в озр асте 9— 49  лет с о 
ставляли в стране м енее 13 процентов. П о переписи  
1959 года  уровень грам отности  у этой  возрастной  к а тего 
рии дости г 98,5  процента, а в 1970 году  —  99,7  процента. 
С С С Р  стал страной сплош ной грам отности . Н егр а м о т 
ность ликвидирована во в сех  сою зны х р еспубл иках. 
В 1970 году  бы ло учтено лиш ь 170 тысяч неграм отны х  
муж чин и 269 тысяч ж енщ ин в возр асте 9 — 49 лет. Это  
преим ущ ественно лица, которы е не могли посещ ать ш ко
л у  и з-за  ф изических недостатк ов  или хронической б о 
лезни.

В 1921 году  В. И. Л енин указы вал , что «н едостаточно  
безгр ам отн ость  ликвидировать, но н уж н о ещ е строить  
сов етск ое хозяйство, а при этом  на одной грам отности  д а 
леко не уедеш ь. Н ам  нуж но гр ом адн ое повы ш ение куль
туры » 2.

Э та за д а ч а , поставленная И льичем , успеш но осущ еств 
ляется  в наш ей стране. В 1970 году  бол ее 95 м иллионов  
человек имели вы сш ее и ср ед н ее  (полное и непол н ое) о б 
р азов ан и е. Вы сш ее, н езаконченное вы сш ее и ср едн ее сп е
циальное обр азов ан и е имели 24 ,3  миллиона человек. Д а н 

1 Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 45, с. 364.
2 Ленин В. И. Полн. собр. соч:, т. 44, с. 170.
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ные об  изм енении численности населения, им ею щ его выс
ш ее и ср едн ее обр азов ан и е, представлены  в табл . 14.

Т а б л и ц а  14-

Рост численности населения, 
имеющего высшее и среднее образование

Тысяч
человек

1970 г. 
в про

Н а 1000 чело
век в возрасте 

10 л е т  и 
старш е

1959 г . |  1970 г.
1959 г. 1970 г.

центах
к

1959 г.

Всего лиц, имеющих высшее 
и среднее (полное и не
полное) образование 58 708 361 48395 046 162

в том числе:
высшее законченное 3 778 8 262 219 23 42
высшее незаконченное 1 738 2 606 150 11 13
среднее специальное 7 870 13 420 171 48 68
среднее общее 9 936 23 391 235 Ы 119
неполное среднее 35 386 47 368 134 218 241

В р осте обр азован и я  н агл ядно видно сбл и ж ен и е куль
турн ого уровня н аселения сою зны х республик , являю 
щ ееся следствием  вы равнивания уровней  их эк он ом и ч е
ского развития. Это проявляется, в частности, в бол ее  
высоких тем п ах роста обр азов ан и я  в р есп убл и к ах, бы в
ш их ранее отсталы ми. Так, если  в целом  по С С С Р  с 1939 
по 1970 год  дол я  лиц, им ею щ их вы сш ее и ср едн ее (п олн ое  
и непол н ое) обр азов ан и е, в возр асте 10 лет и стар ш е  
увеличилась в 4 ,5  р аза , то в Т адж и к истан е —  в 10,5 р аза , 
К иргизии —  в 10 р аз, У збеки стан е —  8,3 р аза , Т ур к м е
нии —  в 7,3 р аза  и М ол дави и  —  почти в 7 раз.

Таким об р а зо м , с 1939 года  дол я  лиц, им ею щ их вы с
ш ее и ср едн ее (полное и непол н ое) обр азов ан и е, которая  
бы ла в р еспубл иках С редней  А зии в 3— 4 р аза  н и ж е, чем  
в передовы х в этом  отнош ении респ убл и к ах, к 1970 году  
значительно сбл изилась.

А налогичная тенденция зам етн а  и в динам ике уровня  
о бр азов ан и я  по автономны м республикам . Н ап р и м ер , в 
1939 году  в К ар акалпакской  А С С Р  на 1000 человек в в о з
р асте 10 лет и старш е п риходил ось  всего 28 человек  с 
высшим и средним  (полны м и неполны м) обр азов ан и ем , 
в Б аш кирской А С С Р  —  67. С ейчас эти пок азател и  со ста в 
ляю т соответственно 406, 441,
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Т а б л и ц а  15 

Уровень образования населения союзных республик

Число л и ц  с  в ы с ш и м  и  средним (полным и 
неполным) образованием на 1000 человек 

в возрасте 10 лет и старше

1939 г . 1959 г. 1970 г.

СССР 108 361 483
РСФ СР 109 361 489
Украинская ССР 120 373 494
Белорусская ССР 92 304 440
Узбекская ССР 55 354 458
К азахская ССР 83 347 468
Грузинская ССР 165 448 554
Азербайдж анская ССР 113 400 471
Литовская ССР 81 232 382
М олдавская ССР 57 264 397
Латвийская ССР 176 431 517
Киргизская ССР 46 342 452
Таджикская ССР 40 325 420
Армянская ССР 128 445 516
Туркменская ССР 65 387 475
Эстонская ССР 161 386 506

Т а б л и ц а  16

Рост численности работающего населения 
с высшим и средним образованием

Тысяч
человек 1970 г. 

в про
центах 

к
1959 г.

На 1000 
работающих

1959 г. 1970 г. 1959 г. 1970 г.

Из общей численности рабо
тающих имеют высшее и 
среднее (полное и непол
ное) образование 42 932 75 447 176 433 653

в том числе:
высшее законченное 3 306 7 544 228 33 65
высшее незаконченное 942 1 457 155 9 13
среднее специальное 6 605 12 123 184 67 105
среднее общ ее 6 347 18 347 289 64 159
неполное среднее 25 732 35 976 140 260 311
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С реди  р аботаю щ его  населения дол я  лиц с высш им  
и ср едним  обр азован и ем  значительно выше. Это о б у сл о в 
лено двум я  обстоятельствам и. С одной стороны , сю д а  не  
поп адаю т дети  старш е 10 лет, которы е ещ е учатся, а с 
другой  —  исклю чаю тся пож илы е лю ди, многие из к ото 
рых р ан ее не имели возм ож н ости  получить достаточ н ое  
обр азов ан и е.

В сл едстви е бы строго роста уровня обр азован и я  дол я  
лиц с начальны м и незаконченны м сем илетним  и восьми- 
летним обр азов ан и ем  ср еди  р аботаю щ его  населения  
ум еньш илась с 33 процентов в 1959 году  д о  25 процентов  
в 1970 году, а дол я  лиц с обр азов ан и ем  н и ж е н ач ал ьн о
г о — с 24 д о  10 процентов. Эти сдвиги имею т огр ом ное  
значение. Д е л о  в том, что в сесторон н ее развитие с п о с о б 
ностей и творческой активности трудящ ихся  —  в аж н ая  
эконом ическая и социальная предпосы лка бы строго роста  
социалистического п роизводства. Т рудящ иеся —  главная  
производительная  сила общ ества . С ледовател ьно, от т о 
го, насколько они вооруж ены  соврем енны м и знаниям и, 
насколько высок ур овень их проф ессионал ьной  п одготов 
ки и общ ей  культуры, в реш аю щ ей степени зависит усп ех  
дел а . С лож нейш ую  технику сегодняш него (а тем  б о л ее  
завтраш н его) дня м огут использовать лиш ь вы сок ообр а
зованны е лю ди. П оэтом у при всех очевидны х д о ст и ж ен и 
ях в наш ей стране в области  обр азов ан и я  н еобходи м о  
обратить вним ание на то, что ещ е значительная часть  
рабочи х имеет только н ачальное обр азов ан и е.

Н а исходн ом  р у б еж е  социалистического строительства  
мы им ели значительную  р азн и ц у в ур овн е обр азов ан и я  
м уж чин и ж енщ ин. В се  п осл едую щ и е годы ш ел непреры в
ный п р оц есс сбл и ж ени я этих уровней . В 1959 го д у  из 
к аж дой  тысячи м уж чин 392 имели вы сш ее и ср едн ее (п о л 
ное и непол ное) обр азован и е. У ж енщ ин этот пок азател ь  
был равен  338. Ч ер ез 11 лет уровень обр азов ан и я  м у ж 
чин дости г 522 на тысячу, а ж енщ ин —  452. У м уж чин  
и ж енщ ин, заняты х в сф ере общ ествен н ого  прои зводства, 
доля лиц, им ею щ их вы сш ее и ср едн ее обр азован и е, стала  
практически одинаковой  (табл . 17 ).

С оветская систем а обр азов ан и я  интенсивно р а зв и 
вается, обеспечивая  непрерывный рост культурного у р о в 
ня населения и приток квалиф ицированны х кадров  во 
все отрасли  народн ого  хозяй ства . Больш инство м олоды х  
лю дей , вступаю щ их в ж изнь, получаю т у ж е  сейчас п о л 
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ное ср ед н ее  обр азов ан и е. В стр ане имеется 825 высш их  
уч ебн ы х заведен и й , в которых учится 4630 тысяч ст у д ен 
тов. В 5709  проф ессионально-технических училищ ах о б у 
чается около тр ех  миллионов ю нош ей и девуш ек.

Т а б л и ц а  17

Уровень образования мужчин и женщин
(на 1000 занятых соответствующего пола)

Годы

Высшее и 
среднее (пол
ное и непол

ное)

В ТОМ

высшее

числе

среднее

муж- 1 
чины 1

жен
щины

муж
чины

ж ен
щины

муж- 1 
чины 1

ж ен
щины

1939 136 104 16 9 120 95
1959 434 431 34 32 400 399
1970 654 651 68 62 586 589

В девятой  пятилетке осущ ествл яется  систем а м ер о
приятий по всестороннем у развитию  обр азован и я . С реди  
в аж нейш их из них —  введение повсем естно всеобщ его  
ср едн его  обр азов ан и я  м ол одеж и . Д л я  выполнения этой  
задач и  п роводи тся  в ж изнь ш ирокая програм м а стр ои 
тельства новы х ш кол, укрепления их м атериальной базы , 
особен н о  в сельской м естности, повы ш ения уровня у ч е б 
н о-воспитательной работы . С редню ю  ш колу в 1975 году  
окончат 2 ,6  м иллиона человек против 2 миллионов ч ел о
век в 1970 году . П рим ерно 400  тысяч из них поступят в 
высш ие учебны е зав еден и я , 300 тысяч —  в ср едние сп ец и 
альны е учебны е зав еден и я  и свыш е 250  тысяч человек —  
в технические училищ а системы  п роф есси он ал ьн ого  о б р а 
зован и я. О стальны е выпускники ср едн и х  ш кол пойдут на 
р а б о ту  в н ар одн ое хозяйство.

В течение 1971— 1975 годов за  счет государственны х  
капитальны х влож ений нам ечено построить школьных 
здан и й  на 6 миллионов ученических мест. П р одол ж ается  
строительство ш кол за  счет ср едств  колхозов. П о ор иен 
тировочны м подсчетам  Г осплана С С С Р , численность у ч а 
щ ихся, зан и м аю щ и хся  в ш колах в первую  см ену, в о з
р астет к 1975 году  д о  87 процентов против 71 процента в 
1970 году.

Очень важ ны й ш аг в обеспечении роста уровня о б р а 
зования советских лю дей —  утвер ж ден и е сессией В ер хов 
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ного С овета С С С Р О снов зак он одател ьства  С ою за  С С Р  
и сою зны х республик  о н ародн ом  обр азован и и . В н аст оя 
щ ее время около 90 процентов выпускников восьмы х  
классов п р одол ж аю т  уч ебу  в ср едней  ш коле и в д р уги х  
учебны х зав еден и я х , даю щ их ср едн ее обр азован и е.

В соответствии с Д ирективам и X X IV  съ езд а  К П С С  в 
девятой  пятилетке осущ ествл яется  дальн ей ш ее развитие  
и соверш енствование вы сш его и ср едн его  сп ециального  
обр азов ан и я . Учебны ми заведен и ям и  дан н ого  типа за  п я 
тилетку будет  п одготовлено около 9 миллионов сп ец и 
алистов против 7 миллионов в 1966— 1970 годах. Н а р о д 
ное хозя й ств о  получит около 4 миллионов и н ж ен ер ов  
и техников, бол ее  900 тысяч специалистов сельского х о 
зяйства, 900 тысяч врачей и др уги х  медицинских р а б о т 
ников, 1200 тысяч учителей и работников культпросвет - 
учр еж ден ий  и т. д.

Н а X V II съ езд е  В Л К С М  товарищ  Б р еж н ев  Л . И. п о д 
черкнул, что соврем енная  научно-техническая р евол ю 
ция предъ являет больш ие требован и я  к к аж д ом у  ч ел о
веку, его знаниям , проф ессионал ьной  подготовке. П о э т о 
му как никогда остро стоит за д а ч а  пополнять, постоянно  
угл ублять  знания, овладевать посл едним и дости ж ен и ям и  
науки и техники. Это относится не только к нынеш ним  
и будущ и м  ин ж ен ер ам , техникам  и другим  специалистам , 
но и к р абоч ем у к лассу, к тр уж ен и к ам  села.

М ИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Д л я  социалистического общ ества  
Э ко н о м и ч ес ко е  важ н о не только наличие оп редел ен -

зн ач ен и е  м и гр ац и и  н°й  численности населения и к ачест
ва р абочей  силы, но и планом ерное  

р ассел ен и е и ц ел есообр азн ое  р азм ещ ен и е лю дей на т е р 
ритории страны , в гор одах  и сельской местности. 
В. И. Л ен и н  указы вал, что соц и ал и зм  приведет к возн и к 
новению  «нового р асселения человечества (с  ун и ч тож ен и 
ем как дер евен ск ой  забр ош ен н ости , оторванности от м и
ра, одичалости , так и противоестественного скопления ги
гантских м асс в больш их г о р о д а х )»  ’.

П одви ж н ость  (м играция) н аселения определ яется  в о 
все не «охотой  к перем ен е м ест», а конкретны ми общ ест-

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 26, с. 74.
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венны ми потребностям и. П ри к апитал изм е главны ми  
причинами миграции населения являю тся р азорен и е  
крестьянства, поиск работы  в связи  с наличием хр они ч е
ской безработи ц ы . В социалистическом  общ естве п о д 
виж ность лю дей  связана п р еж д е  всего с потребностям и  
роста  совр ем енного прои зводства, изм енением  его тер р и 
ториальной  структуры, н еобходи м остью  вовлечения в х о 
зяйственны й обор от  богаты х природны ми р есур сам и р ай 
онов. П оскольку развитие социалистического п р ои зв одст
ва осущ ествл яется  по за р а н ее  нам еченном у плану, то  и 
миграция носит в основном планом ерны й характер . Б л а 
годар я  ей происходит п ер ер асп р едел ен и е трудовы х р есу р 
сов по территории страны.

М играция вы полняет т а к ж е в аж н ую  социальную  
ф ункцию . В С оветском  С ою зе на стройках, за в о д а х  и ф а б 
риках склады ваю тся м ногонациональны е рабочие к ол л ек 
тивы, которы е становятся подлинной ш колой интернаци
онального воспитания м асс. И зм ен ен и я в национальном  
составе населения —  прогрессивны й исторический п р о
цесс, способствую щ ий лом ке национальны х п ерегородок . 
Он полож и тельн о сказы вается на ф орм ировании новых  
общ их традиций , быта и сем ейны х отнош ений. В. И. Л енин, 
подчеркивая п олож ительную  роль миграции, писал: «С от
ни тысяч лю дей  п еребрасы ваю тся  из одного  конца Р о с 
сии в др угой , национальны й состав  населения п ер ем еш и 
вается, обособл ен н ость  и национальная заск ор узл ость  
дол ж н ы  отпасть» *.

З а  годы  С оветской власти п р оведен а гигантская р а 
бота по освоению  природны х богатств. В ранее б е з л ю д 
ных м естах возникли новые гор ода  и крупные пром ы ш 
ленны е центры, колхозы  и совхозы . Блестящ им  п о д т в ер ж 
ден и ем  этого  является строительство К ом сом ол ьска-на- 
А м уре и Н орильского горно-м еталлургического к ом би н а
та, освоен и е целинны х и за л еж н ы х  зем ел ь  в К азахст ан е , 
на А л тае и в Сибири, а т а к ж е богатей ш его Т ю м енского  
неф тяного района. В наш и дни осущ ествл яется  н ев и дан 
ная по своем у р а зм а х у  р абота  — строительство Б айкало-  
А м урской м агистрали, которая вовлечет в хозяйственны й  
обор от  значительную  территорию  страны . В се это, е с т е 
ственно, тр ебует  больш их изм енений в расселении лю дей. 
О м асш табах  сделан н ого  м ож н о судить по таким циф-

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 24, с. 295.
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рам. Е сли д о  револю ции на востоке страны п р ож и вал а  
пятая часть населения, то  к началу 1970 года  —  у ж е  б о 
лее четверти. В целом  число ж и тел ей  страны  увеличилось  
с 1939 по 1969 год  на 26,7 процента, а в З а п а д н о й  и В о с 
точной С ибири —■ соответственно на 36 и 56 процентов, 
на Д ал ь н ем  В остоке — на 94 процента, в К а за х ст а н е  —  
б о л ее  чем вдвое.
,, „ Ч тобы  определить м асш табы  ми-
Масштабы миграции г „грации, ее состав и основны е п ото
ки, при переписи четвертой части населения за д а в а л ся  
вопрос: сколько врем ени непреры вно прож и ваете в д а н 
ном месте? Если человек ж и л  в дан н ом  гор оде или селе  
м енее дв ух  лет, записы вался а др ес его преды дущ его  
постоянного м еста ж ительства. Р аспр остранив эти д а н 
ные на все н аселение, ок азал ось  возм ож ны м  получить  
довольн о точное представлени е о том , сколько лиц п ер е
ех а л о  в течение дв ух  лет в д р угое  м есто, откуда и куда  
направлялись мигранты.

П ереписью  1970 года устан овлено, что в 1968— 1969 го 
д а х  перем енили м есто ж ител ьства в С С С Р 13,9 м иллиона  
человек. М уж чины  из этого числа составили 6,9 м иллиона  
и ж енщ ины  —  7 миллионов человек. Н овоселов  в гор одах  
ок азал ось  в два  с лиш ним р аза  больш е, чем в сельской  
м естности, а именно 9,7 м иллиона против 4,2 м иллиона  
человек. П ричем из одного  гор ода  в другой  п ер еехал и  
5,3 м иллиона и из села  в гор од  п ер есел ились 4,4 м иллиона  
человек. З а  два года  из гор одских поселений в сельские  
м естности вы ехали 1,7 м иллиона человек, и, сл едов ат ел ь 
но, общ ий б а л а н с в обм ен е н аселения м еж д у  гор одом  
и сел о м  сл ож и л ся  в пользу гор ода  в р азм ер е 2,7 м илли
она человек. З а  это ж е  время 2,5 м иллиона человек п е
р еехал и  из одной  сельской м естности  в другую .

Таким об р а зо м , за  1968— 1969 годы  около 6 процентов  
населения страны  п ер еехал о  на новое м естож ительство. 
В том числе 2,2 процента п ер ем енило город, 1,8 процента  
переш ло из сел в гор ода, 0 ,7 процента, напротив, п р ед 
почло сел о  гор оду  и 1 процент населения п ер ем естился  из 
одной  сельской м естности в другую .

П о  возрастны м  группам  мигранты р асп редел яю тся  
сл едую щ и м  обр азом . Н аи бол ьш ей  подвиж ностью  отл и 
чаю тся лю ди в т р удосп особн ом  возр асте. И х  ок азал ось
10,1 м иллиона человек, или 72,5  процента общ его числа  
перем енивш их м есто ж ител ьства, а во всем населении
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доля  лиц в т р удосп особн ом  в озр асте составляет 54 про
цента. Э то п р еж д е  всего говорит о том , что в своей о сн о 
ве миграция дл я  населения С С С Р  носит преим ущ ествен
но трудовой  характер . С реди м игрантов 3 миллиона ч ел о
век, или 21,9  процента общ его  числа лиц, перем енивш их  
м есто ж ител ьства, были в в о зр а ст е  м ол ож е т р у д о сп о со б 
ного. Э то прим ерно соответствует их д о л е  во всем  н а се 
лении (31 п р оц ен т). Больш инство детей  и подростков п е
р ем ещ ается  вм есте с родителям и. Д о л я  лиц старш е т р у 
д о сп о со б н о го  в озр аста  ср еди  м игрантов в общ ем  н евел и 
ка. И х  учтено 800  тысяч человек , что составл яет  меньше-
5 .5  п роц ен та м игрирую щ их, а ср еди  всего населения таких  
лиц бы ло почти в 3 р а за  больш е.

Д ан н ы е переписи показы ваю т, что из основны х н а
циональностей  С С С Р наибольш ей подвиж ностью  отл и 
чаю тся русские. З а  два года их п ер еехал о  на новое м есто 
ж и тел ьство 8,7 м иллиона человек, т. е. больш е половины  
всех мигрантов. Это составил о 6,7 процента общ его числа  
лиц р усской  национальности , прож иваю щ их в стране. 
М играция ср еди  литовцев состави л а 6 процентов, эс т о н 
цев —  5,8 процента, бел ор усов  —  5,4 процента, латы 
ш ей —  5,1 процента, украинцев —  5 процентов, к азахов  —
4.6  процента, м олдаван  —  3,1 процента, киргизов —  2 ,5  
п роцента, тадж и к ов  —  2,2 процента, а р м я н —  1,9 п р оц ен 
та, г р у з и н — 1,7 процента, у зб ек о в  и туркм ен —  по 1,4 
п роцента, а зе р б а й д ж а н ц е в —  1,3 процента.

С реди  гор одского населения бол ее  мобильны  р усск и е, 
украинцы , белорусы , литовцы, эстонцы . В основном  лица  
этих ж е  национальностей  активнее перем ещ аю тся  из села  
в город. И з одной  сельской м естности в др угую  охотн ее  
п ер еезж а ю т  к азахи , литовцы, латы ш и, эстонцы .

Ч исленность м уж чин и ж енщ ин, перем енивш их м есто  
ж ител ьства, хотя и одинакова в абсолю тны х р азм ер ах , но 
относительно, учиты вая больш ую  численность ж енщ ин, 
м уж ск ая  м играция выше —  6,2 процента против 5,4 п р о
цента. М уж чины  относительно больш е передвигаю тся из 
гор ода в город, из сел в гор ода  и т. д.

Д л я  изучения п одвиж ности  населе-
Направление ния важ н о  знать не только м асш та-

миграционных ^
потоков бы м играции, но и ее основны е п ото

ки. П р ощ е говоря, определить, отку
д а  и куда п ер еезж аю т  лю ди. В территориальном  плане  
такую  хар актер истику м ож н о получить, сопоставляя д а н 
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ные о прибы тии и выбытии лю дей  по республикам  страны  
и эконом ическим  районам . Р азн и ц а  м еж д у  числом при
бы вш их и числом выбывш их составит сал ьдо миграции, 
которое м ож ет  быть полож ительны м  (в том  сл учае, если  
прибы вш их больш е, чем вы бывш их) или отрицательны м. 
К ак р асп редел яю тся  потоки мигрантов по сою зны м  р ес 
публикам , видно из табл . 18.

Т а б л и ц а  18

Миграция населения по союзным республикам 
в течение двух лет до переписи

(тысяч человек)

Прибыло Выбыло Сальдо

РСФСР 8 785 8 609 +  176
Украинская ССР 2 211 2 174 + 3 7
Белорусская ССР 462 459 + 3
Узбекская ССР 290 372 — 82
Казахская ССР 1 026 1 048 — 22
Грузинская ССР 88 124 ' — 36
Азербайджанская ССР 86 114 — 28
Литовская ССР 181 179 + 2
Молдавская ССР 149 159 — 10
Латвийская ССР 139 125 +  14
Киргизская ССР 149 163 — 14
Таджикская ССР 105 123 —  18
Армянская ССР 56 50 + 6
Туркменская ССР 62 73 —  11
Эстонская ССР 97 81 +  16

Таким обр азом , в р езул ьтате миграции 7 республик  
получаю т население и 8 отдаю т его. К онечно, это ср едн и е  
цифры, а в действительности  м еж д у  всеми республикам и  
б ез  исклю чения в той или иной степени происходит обм ен  
населением . В Российскую  Ф едерацию  за  2 года  прибы ло  
с Украины 428 тысяч и вы ехало на У краину 420 тысяч че
ловек. В обм ен е н аселением  м еж д у  Р С Ф С Р  и Б ел ор усси 
ей эти  пок азател и  были соответственно 85 и 79 тысяч, 
Р С Ф С Р  и У зб е к и с т а н о м — 108 и 64 тысячи. Р С Ф С Р  
им еет п олож и тельн ое сал ьдо  миграции и с другим и р ес 
публикам и, за  исклю чением Л атвии  и Эстонии.
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Как известно, есть только два  источника роста н асе
ления той или другой  республики, эконом ического рай
она —  естественны й прирост и п р и езд  новоселов (так н а
зы ваемы й м еханический п ри р ост). Взяты й и зол и р ован 
но, каж ды й из этих ф акторов ещ е не д а ет  представления  
о действительном  м асш табе прироста населения на оп р е
дел ен н ой  территории. П отом у н ебезы н тересн о со п о ста 
вить оба  источника роста населения.

Т а б л и ц а  19

П р и р о с т  н асел ен и я  э к о н о м и ч еск и х  р а й о н о в  С С С Р
(тысяч человек)

Численность
населения

П рирост 
(1959—1969 гг.)

1959 г. 1970 г. общий естест
венный

м ехани 
ческий

РСФСР
Северо-Западный

район 10 865 12 157 1 292 1 026 266
Центральный район 25 718 27 652 1 934 1 815 119
Волго-Вятский район 8 252 8 348 96 922 —826
Центрально-Черно- 

земный район 7 769 7 998 229 725 — 496
Поволжский район 15 975 18 374 2 399 2 352 47
Северо-Кавказский

район 11 601 14 231 2 680 1 783 897
Уральский район 14 184 15 185 1 001 1 921 — 920
Западно-Сибирский

район 11 252 12 110 858 1 646 —788
Восточно-Сибирский

район 6 473 7 463 990 1 126 — 136
Дальневосточный

район 4 834 5 780 946 803 143
Украинская ССР 

Донецко-Приднепров- 
ский район 17 766 20 057 2 291 1 896 395

Ю го-Западный район 19 028 20 689 1 661 2 273 — 612
Южный район 5 075 6 381 1 306 724 582

Прибалтийский район б 612 7 5 ,̂0 968 646 322
Закавказский район 9 505 12 295 2 790 2 825 — 35
Среднеазиатский район 13 824 19 790 5 966 5 508 458
Казахстанский район 9 153 13 009 3 856 3 069 787
Белорусский район 8 056 9 002 946 1 239 — 293
М олдавская ССР 2 885 3 569 684 621 63
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Эти данны е даю т  н агл ядное представлени е о р езу л ь 
татах миграции по территории страны . В частности, из 
них м ож но сделать вывод, что хотя миграция в С С С Р  н о 
сит планомерны й хар актер , одн ак о  имею т м есто и н ек он 
тролируем ы е миграционны е процессы . Н априм ер, интен
сивное хозяй ствен н ое освоение природны х богатств С и би 
ри тр ебует  перем ещ ения некоторой части населения из 
трудоизбы точны х районов. В действительности  ж е  мы 
н абл ю даем  обратную  картину: с 1959 по 1969 год  сал ьдо  
миграции по Зап адн о-С и би р ск ом у и В осточно-С ибирско-  
му р айонам  было отрицательны м. Н апротив, С еверо-К ав- 
казский и С реднеазиатский  районы , относящ иеся к т р у д о 
избы точны м, являю тся центрам и притяж ения мигрантов  
и имеют н аряду с естественны м значительны й м ехан и ч е
ский прирост населения. П одобн ую  концентрацию  н а сел е
ния в районах, не испы тываю щ их недостатка в рабочей  
силе, вряд ли м ож н о считать ц ел есообр азн ой  с точки з р е 
ния потребностей  общ ества.

О бесп ечен и е кадрам и растущ его производства требует  
реш ения двух взаим освязанны х задач: с одной стороны , 
п ересел ение, а с др угой  —  зак р еп л ен и е работников на н о
вых м естах. В оздей ствуя  на миграционны е потоки м ерам и  
эконом ического и ор ганизационного хар актер а, соц и ал и 
стическое общ ество м ож ет  изм енить их в н уж ном  н ап р ав 
лении, Н априм ер, ком пенсировать воздействие относи 
тельно бол ее сурового клим ата м ож н о путем создан и я  
лучш их производственны х и м атериально-бы товы х у с л о 
вий. П риняты е за  посл едн и е годы  постановления партии  
и правительства о расш ирении льгот дл я  лиц, р аботаю щ и х  
в районах К райнего С евера и в приравненны х к ним  
м естностях, введение коэф ф ициентов к зар аботн ой  плате  
в районах Д ал ь н его  В остока и Е вропейского С евер а, 
ускорение ж илищ ного строительства —  важ ны й ш аг в р е 
шении этого  вопроса.

В девятой  пятилетке осущ ествл яется  целый ком плекс  
мероприятий, направленны х на привлечение и за к р еп л е
ние населения в восточных районах, К числу этих м ер о 
приятий относится п ер вооч ер едн ое повыш ение м иним аль
ной зар аботн ой  платы, а т ак ж е ставок и окладов  с р ед н е
оплачиваем ы х категорий работников в С еверны х и В о с 
точных районах страны , повы ш ение зар аботн ой  платы  
путем введения районны х коэф ф ициентов в З ап ад н ой  С и
бири, на У рале, в К а захст ан е (кром е южны х р ай он ов ),
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а так ж е в отдельны х районах С редней  А зии, повыш ение 
действую щ их коэф ф ициентов в р яде районов Д альн его  
В остока и В осточной Сибири.

Говоря о систем е мер воздействия на направление м и
грационны х потоков, сл едует  иметь в виду, что в о зм о ж 
ности перем ещ ения населения из р яда областей  страны  
сущ ественно сокращ аю тся как в связи с ум еньш ением  
естествен н ого  прироста населения, так и и з-за  р оста  п р о
мы ш ленного п роизводства. Н апр им ер, Ц ен тр ал ьн о-Ч ер 
ноземны й район, традиционно считавш ийся т р уд ои збы 
точным и отдававш ий часть населения на Д альний  В осток  
и в С ибирь, за  п осл едн и е годы сам  им еет п олож ительное  
сал ьдо  миграции, а в крупных гор од ах  этого  района ощ у
щ ается деф и ц и т рабочей  силы. Э то происходит в связи с 
освоением  К урской магнитной аном алии, развитием  чер
ной м еталлургии в Л ипецке, расш ирением  пром ы ш лен
ного п рои зводства в других гор одах . П оэтом у возникает  
н еобходи м ость  не только переселения лю дей в т р у д о н ед о 
статочны е районы , но и бол ее эф ф ективного и сп ол ьзова
ния наличны х трудовы х р есур сов  в этих м естах.

В В осточной С ибири, наприм ер, при недостатк е р а б о 
чих рук, в дом аш н ем  и личном п одсобн ом  хозяй стве за н я 
то относительно больш е тр удосп особн ого  населения, чем  
в р яде других эконом ических районов. О бъясняется  эт о  
сравнительно бол ее низким уровнем  развития системы  бы 
тового обсл уж и в ан и я , неполной обеспеченностью  детск и 
ми дош кольны м и уч реж ден иям и  и т. п. Ускоренны й рост  
сф еры  бы та позволит дополнительно вовлечь в общ ест 
венное п рои зводство значительны е ресурсы  тр уда  с м ень
ш ими затр атам и , чем при переселении.

Б урное индустри ал ьн ое развитие  
Население городов С С С Р ведет  к бы стром у росту ГО- 

и миграция пр одского населения. В дор евол ю ц и 
онной Р осси и  только 18 процентов всего населения п р о
ж и вал о в гор одах . В настоящ ее время удельны й вес го
родского населения увеличился д о  60 процентов. В пер и 
о д  м еж д у  последним и переписям и населения еж егодны й  
прирост гор ож ан  превы ш ал 3 м иллиона человек при со 
кращ ении численности сельского населения. У величение 
гор одск ого  населения хар актер но дл я  всех сою зны х р ес
публик, причем темпы его роста н ер едк о выше там , где  
ранее дол я  го р о ж а н  в общ ей  численности населения бы 
ла меньш е. Е сли в целом  по стр ане по сравнению  с 1959
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годом  оно возр осл о  на 36 процентов, то в У збеки стан е  
и Киргизии —  на 58 процентов, К а за х ст а н е  —  на 61 п р о
цент, М олдавии —  почти на 76 процентов, Т адж и к и ста
не —  на 67 процентов.

С 1926 д о  1973 года в стране о б р азов ан о  990 городов, 
только в минувш ей пятилетке их появилось 113. Ч исло  
поселков гор одского типа увеличилось на 2313. И сточни
ком роста гор одск ого населения бы ли его естественны й  
прирост, п реобр азован и я  сел в гор ода , рабочие поселки  
и м играция из села в город. З а  11 лет (1959— 1969 годы ) 
численность гор одск ого населения возр осл а на 36 м ил
лионов человек, причем только нем ногим  бол ее 40 п р о
центов д а л  естественны й прирост, а остальное —  п ер еход  
сельских ж и тел ей  в гор ода и п реобр азован и я  сельских  
населенны х пунктов в городские.

Т енденция к увеличению  доли  гор одск ого  населения —  
зак он ом ер н а и прогрессивна. Н о при этом , однако, возн и 
кает ряд п робл ем , связанны х с концентрацией населения  
в гор одах . В довоенны е годы бы стры ми тем пам и росли  
гор ода с числом ж ителей  2 0 — 50 тысяч. П осл е войны рост  
этой категории городов  зам едл и л ся , зат о  бы стро ув ел и 
чилась численность гор одов , им ею щ их 100 и бол ее ты
сяч ж и тел ей . П о данны м переписи 1970 года , население  
городов с числом ж ител ей  до  50 тысяч увеличилось по 
ср авн ен и ю  с 1959 годом  на 17,3 процента, имею щ их  
5 0 — 100 тысяч —  на 18,2 процента. В то ж е  время прирост  
в гор одах , насчиты ваю щ их 100-—500 тысяч ж ител ей , с о 
ставил 57 процентов, а с числом ж и тел ей  от 500 тысяч д о  
двух  м иллионов —  70,2 процента. В начале 1973 года в 
больш их го р од ах  (с  населением  свыш е 100 тысяч ч ел о
век) п р ож и вал о  57 процентов всех гор ож ан , тогда  как по 
переписи 1959 года  —  49 процентов, а в 1926 году  —  36  
процентов. И м ею тся  п редп ол ож ен и я , что эта  тенденция  
сохр ан и тся  в бли ж ай ш ей  обозр и м ой  перспективе.

Н у ж н о  ск азать, что рост населения крупны х и сверх- 
крупных гор одов  нередко обгон яет  наш и прогнозы . Так, г е 
неральны м планом  развития М осквы п редусм отрен а чис
ленность населения к 1990 году 7,5 м иллиона человек. Н о  
у ж е  сей ч ас н аселен и е столицы  п р и бл и ж ается  к этой  ц и ф 
ре. А налогичная ситуация скл ады вается  и в ряде др уги х  
крупных городов . Учитывая это , в п осл едн и е годы прини
мались меры к уменьш ению  м еханического прироста н е 
которы х крупны х городов, в частности вводились п асп ор т

61



ные ограничения и др . У казанны е меры в известной степ е
ни сп особствовал и  ум еньш ению  тем пов прироста н а сел е
ния этих гор одов , но, по мнению  специалистов, они п риве
ли и к отрицательны м последствиям : остр ее стал ощ у 
щ аться деф ицит рабочей  силы, несколько ухудш ил ась  
возр астн ая  структура населения, ум еньш илась р о ж 
даем ость .

Е сли взять в качестве прим ера М оскву, то эти п р оц ес
сы м ож н о видеть весьма н аглядно. В М оскве к оэф ф и 
циент р о ж д а ем о сти  —  один из н аи бол ее низких по ср ав н е
нию с др угим и городам и (11 ,9  на тысячу ж и т ел ей ), бы ст
ро идет старение населения —  численность пенсионеров  
составл яет около миллиона человек, а дол я  лиц п енсион
ного в озр аста  в 1970 году  составил а 19,5 процента против
13,7 процента в 1959 году. З а  этот  ж е  пер иод удельны й  
вес населения в тр удосп особн ом  в озр асте ум еньш ился на
4,2 процента. В се это, бессп ор н о , говорит о н есовер ш ен 
стве м ехан и зм а регулирования миграции в больш их го 
родах.

Н екоторы е экономисты  сей ч ас п р едл агаю т отменить  
«норм ирование» роста населения гор одов  и тем самы м  
нейтрализовать в них отрицательны е моменты в д ем о гр а 
ф ических п роц ессах , регулируя приток населения в круп
ные гор ода  только таким ры чагом, как число рабочих  
мест. Э то в основе своей верное со о б р а ж ен и е. У читы вая, 
что дальн ей ш ая концентрация населения в крупных го 
р одах  м ож ет  привести к усилению  отрицательны х п о сл ед 
ствий, К ом м унистическая партия и С оветское правитель
ство п осл едовател ьн о  осущ ествл яю т меры, направленны е  
на ум еньш ение строительства новых промы ш ленны х п р е д 
приятий в таких гор одах. В Д и р ек ти в ах  X X IV  съ езд а  
К П С С  содер ж и тся  прям ое ук а за н и е  на этот счет.

Н о вм есте с тем н еобходи м о ск азать , что в н астоящ ее  
время вряд  ли своеврем енно ставить вопрос о ликвидации  
адм инистративны х ограничений на в ъ езд  в такие гор ода, 
как М осква, Л ен и н гр ад  и др. Н ы не потребность в рабочей  
силе в крупны х гор одах  оп р едел я ется  не столько вводом  в 
действие новых предприятий, сколько у ж е  имею щ имся  
деф ицитом  кадров. Р азм ер ы  этого  деф ицита велики: н е
сколько лет н а за д  только в Р С Ф С Р  он достигал  м илли
она человек и, вероятно, с того времени ещ е несколько  
возрос. В этих условиях, ж ел а я  устранить отрицательны е  
дем огр аф и ческ и е последствия ограничения миграции в
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крупные гор ода , которы е действительно имею тся, мы  
создади м  ряд новых п робл ем , не м ен ее сл ож ны х и з н а 
чимых. Р еш ен и е вопроса зак л ю чается , на наш  взгляд, в 
осущ ествлении целой системы  эконом ических мер (п р е ж 
де всего в ликвидации деф ицита рабочей  силы в гор одах , 
бол ее равном ерном  сн абж ен и и  продовольственны м и  
и промы ш ленны ми товарам и, дальнейш ем  развитии сети  
автодор ог и т .д .)  д о  того, как будут  сняты адм инистратив
ные рычаги регулирования м играции населения в к р уп 
ные гор ода .

С очень больш ой остор ож н остью  сл едует  отнестись к 
появивш имся в п осл едн ее врем я утвер ж ден и ям , что 
«ограничительное регулирование роста городов  не всегда  
согласуется  с настоятельной потребностью  повыш ать э ф 
ф ективность народн ого  хозяй ства»  Эта позиция основы 
вается на п р едп олож ен и и , что, чем крупнее гор од и п р е д 
приятия, в нем р азм ещ аю щ и еся , тем  выше п рои зводи тел ь
ность т р уда  работников и совокупная экономичность, 
гор ода. О тсю да сл ед у ет  только один вывод: всякие п о
пытки ограничить концентрацию  населения в гор одах  по
просту вредны . Н о при этом  забы в ается , что к он ц ен тра
ция, р ассм атри ваем ая  как рост числа р аботаю щ их, им еет  
свои пределы , за  определенны м и границам и м ож ет быть  
получен обратны й резул ьтат —  эф ф ективность начнет  
сниж аться. О б этом  говорят, наприм ер, сл едую щ и е п ок а
зател и . В 1972 году  промы ш ленны е предприятия в С С С Р , 
насчиты ваю щ ие свыш е 10 тысяч рабочих, п р ои зв оди л и
11,2 процента валовой продукции, но имели 11,4 процента  
всего пром ы ш ленно-производственного пер сонал а и 16,2  
процента основны х ф ондов.

Как известно, по уровню  концентрации пром ы ш ленно
го п рои зводства наш а страна зан и м ает  одн о из первы х  
мест в мире. Д о л я  крупных и крупнейш их предприятий, 
в отечественной пром ы ш ленности больш е, чем в сам ы х  
развиты х капиталистических стр анах, хотя по п р ои зв оди 
тельности труда в пром ы ш ленности мы ещ е отстаем  от 
С Ш А. В усл ови ях соврем енной  научно-технической р е
волю ции одним  из главны х направлений повыш ения э ф 
ф ективности общ ественного прои зводства является д а л ь 
нейш ая концентрация его, но не концентрация вообщ е, не
просто рост р азм ер ов  предприятий, а концентрация сп е
ц иализированного прои зводства, п озволяю щ ая на тех  ж е

1 Переведенцев В. И. Население и хозяйство. М., 1971, с. 39.
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производственны х п лощ адях вы пускать в 3— 4 р аза  бол ь 
ш е продукции. Н о это  радикально м еняет наш и п р едстав 
ления об  ор ганизации  п р ои зв одства . С ейчас основным  
его  звеном  становится у ж е  не предприятие, а о б ъ ед и н е
ние, вклю чаю щ ее в свой состав  группу предприятий, т ер 
риториально расп олож ен н ы х п одч ас на значительном  
расстоянии д р у г  от др уга . Так, объ еди нен и е «А в тоЗ И Л »  
имеет на п равах  дочерних восем ь зав одов , разм ещ енны х  
в М оскве, Р язан и , С вердловске, Р осл авл е, М ценске. 
У объ еди нен и я  «А втоМ осквич» есть ф илиал в К инеш ме 
И вановской области .

С истем а п редприятий-объединений  позволяет втяги
вать в ор биту соврем енного п рои зводства малы е и ср е д 
ние гор ода , сп особствует  раци он ал ьн ом у использованию  
им ею щ ихся трудовы х р есур сов  в дан н ом  ж е  м есте, а не 
путем  перекачки их в крупны е гор од а . П ри определенны х  
усл ови ях сл едстви ем  такой ор ганизации  прои зводства м о 
ж ет  быть известная деконцентрация гор одск ого  н а сел е
ния. И м енно этот  путь, на наш  взгл яд , позволит и збеж ать  
чрезм ерной скученности населения в крупных гор одах.

З а  послевоенны е годы  резк о возр ос-  
Сельское население ла МИГрация сельского населения, 

и миграция п  г ^
В этом  сл ож н ом  и м н огообразн ом  

п роц ессе хотел ось  бы обратить вним ание на два  вопроса: 
концентрацию  сельского населения и миграцию  из села в 
город. В них, как нам к аж ется , сосредоточи ваю тся  о сн о в 
ные социально-эконом ические проблем ы  миграции сел ь 
ского населения.

К ооперир ование м елкого крестьянского хозяйства, 
осущ ествл ен н ое в наш ей стране, д а л о  в озм ож н ость  п осл е
довательн о реш ать за д а ч у  ликвидации различий м еж д у  
городом  и дер евней . З д есь  м ногое зави сит  от системы  р а с
селения сельских ж ител ей . В к а ж д о м  из огром ного числа  
сел  и дер евен ь  бы ло бы н ев озм ож н о  и эконом ически н е
ц ел есо о б р а зн о  иметь ш колу, клуб, библи отек у, магазины  
и пункты бы тового обсл уж и ван и я , соор уди ть  водопровод, 
к анализацию , протянуть линию  элек троп ередачи , н а л а 
дить га зо сн а б ж ен и е . А м еж д у  тем распы ленность сел ь 
ских населенны х пунктов оставал ась  больш ой. В 1959 г о 
ду  насчиты валось около 705 тысяч сельских населенны х  
пунктов, причем 212 тысяч из них (30,1 п роцента) были с 
населением  д о  5 человек. Б ол ее 70 процентов сел, д е р е 
вень, хуторов  и аулов имели д о  100 ж ител ей .
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З а  посл едн и е годы  проц есс концентрации сельск ого  
населения значительно возрос. Д л я  этого  создал и сь  б л а 
гоприятны е эконом ические и социальны е предпосы лки. 
Р еш аю щ ая роль прин адл еж и т зд есь  концентрации сел ь 
ск охозяйственного п роизводства. Н ы не во многих к о л х о 
за х  и сов х о за х  ж ивотноводством  зан и м аю тся  не 5 — 7  
ф ерм, как бы ло раньш е, а одн а , бол ее  крупная. М ощ ны е  
птицеф абрики, скотооткорм очны е предприятия, р а сп о л а 
гаю щ иеся в крупных населенны х пунктах, являю тся ц ен т
ром притяж ения л ю дей  из окрестны х мелких сел  и д е р е 
вень. С др угой  стороны , потребность дать о б р а зо в а н и е  
детям  и ограниченны е возм ож н ости  дл я  этого  в м елких  
населенны х пунктах как бы подтал киваю т концентрацию- 
населения. В от характерны й случай. В селе К улиж ном  
В арнавинского района Горьковской области  бы ла н ебол ь
ш ая ф ер м а, ее в перспективе соби р али сь  закры ть. Н о она  
закры лась сам а, так как две доярки пер еехали  в другой  
район, две —  в др угой  колхоз. П ричина? Н а д о  учить д е 
тей, а ш колу в соседн ей  дер евн е, куда ходили  ребятиш ки, 
закры ли как некомплектную . В интернат детей  отдавать  
не стали, захот ел ось  родителям  быть п обл и ж е к ним, вот 
и реш или п еребираться  на новое м есто ж ительства. И  это  
не единичный факт.

З а  11 лет м еж д у  последним и переписям и населения  
число сельских населенны х пунктов ум еньш илось бол ее  
чем на одн у  треть (с  705 д о  469  ты сяч), причем это  б о л ь 
ше всего коснулось сам ы х крохотны х (с числом ж ител ей  
до  5 человек) м естечек. И х стало в два с лиш ним р аза  
меньш е. Н асел ен и е этих мест сократилось с 644 д о  278 ты 
сяч. Ж и тел и  таких мест, как показы ваю т м атериалы  о б 
следований , в больш инстве своем  п рестарелы е лю ди, р е
ш ивш ие дож и в ать  свои годы  на р одном  подворье. Б ол ее  
чем на 32 тысячи (с 71,4 д о  39,2 тысячи) ум еньш илось  
число населенны х м ест с 6— 10 ж ителям и. С ократилось  
количество сел  и в др уги х гр уппах, вклю чая те, в к ото
рых п р ож и в ает  д о  500 человек. П ричем очень нагл ядн о  
п р осл еж и вается  законом ерность: чем меньш е села, тем  
интенсивнее ш ло их сокращ ение.

К оличество сел  с числом ж и тел ей  свыш е 500 человек  
за  эти годы  увеличилось, п одн ялась  их дол я  в общ ем  ко
личестве сельских населенны х м ест и вы рос удельны й вес  
населения, прож и ваю щ его в них. Н о  очевидно, п р оц есс  
концентрации сельского населения ещ е дал ек  от за в ер ш е
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ния. В 1970 году  около 7 процентов сельских ж ителей  
р азм ещ ал ось  в населенны х пунктах с числом ж ител ей  до  
100 человек и б о л ее  7з —  с числом ж ител ей  д о  500 чело
век. М ож н о п редполож ить, что в п осл едую щ и е годы со 
ср едоточ ен и е сельского населения в крупны х сел ах  будет  
активно п р одол ж аться .

О дн а и та ж е  тенденция —  концентрация сельского  
н аселения —  проявляется по сою зны м республикам  с н е
которы ми особен н остям и. Н а У краине, наприм ер, бол ее  
активно ш ел п р оц есс сокращ ения м ельчайш их н асел ен 
ных пунктов (с  числом ж ител ей  д о  5 ч ел овек ). Ч ер ез  
11 лет из 2997  их осталось всего 98, где п р ож и вал о 330 че

л ов ек . Н о в то ж е  время м енее активно ф орм ировались  
крупные населенны е пункты. Так, ум еньш илось число сел  
с  н аселением  от 3  д о  5 тысяч ж ител ей . О бщ ее количество  
населения, п р ож и ваю щ ее в таких сел ах , нем ного сок р а
тилось по сравнению  с 1959 годом . М еньш ими тем пам и, 
чем в целом  по С С С Р , сокращ ал ось число мелких н а се
ленны х пунктов в Б елор уссии  и Л атвии . В Эстонии резко  
сократилось число хуторов с н аселением  д о  10 человек  
(со  114,3 тысячи д о  6 4 0 ), несколько ум еньш илось количе

ст в о  пунктов с населением  11— 25 человек, но с численно
стью  2 6 — 50 —  возр осло. И склю чением  из общ его правила  
■являются Л итва и Грузия: здесь  за  п осл едн и е годы не 
только не сократилось число крохотны х населенны х мест, 
но д а ж е  нем ного возр осло.

И з приведенны х данны х мы видим, что в наш ей ст р а
не идет в больш их м асш табах  п р оц есс концентрации  
сельского населения. Э то имеет в а ж н о е эконом ическое  
и социал ьное значение.

Вы ш е отм ечалось, что отток н аселения из сел а , а сл е
дов ател ь н о , и сокращ ение числа р аботаю щ и х в сельском  
хозяй стве —  зак он ом ер н ое и прогресси вн ое явление. И н 
дустр иал и зац и я  зем л едел и я  и ж ивотноводства, повы ш е
ние производительности  тр уда  позволяю т получать н ео б 
ходи м ое для  общ ества количество сельскохозяйственной  
продукции с меньш ими затратам и  т р уда . «В зе м л е д е 
лии, —  ук азы вает  К. М аркс, —  ум еньш ение ж и вого труда  
м ож ет  быть абсолю тны м » !. П онятно, что это  явление п о
лож и тельн о лиш ь в той мере, в какой растущ ая прои зво
ди тел ьн ость  т р уд а  ком пенсирует сок р ащ ен и е рабочих рук.

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 25, ч. I, с. 289.
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Каковы ж е  м асш табы  миграции из села в город? П р о 
стой ариф м етический расчет п ом ож ет  получить ответ на 
этот вопрос. К ак известно, в 1959 году  сельское население  
страны составл ял о 108,8 м иллиона человек, а по перепи
си 1970 года  —  105,7 м иллиона, или ум еньш илось на
3,1 миллиона человек (2 ,9  п р оц ен та). Естественны й при
рост в сельских м естностях за  этот пер иод составил б о 
л ее 18 миллионов человек, и, таким  обр азом , общ ее  
ум еньш ение сельского населения равнялось 21,1 м илли
она человек. В связи с п реобр азов ан и ем  сельских н а се
ленных пунктов в городские 5 миллионов сельчан авто
матически переш ли в число гор одск и х ж и тел ей , а остал ь 
ные —  бол ее 16 миллионов человек —  п ер еехал и  из села  в 
город. С редн егодовой  р азм ер  миграции «село —  город»  
составил, сл едовательн о, около 1,5 миллиона человек.

В целом  этот  отток из села вряд  ли м ож н о признать  
чрезмерны м, но все д ел о  в том , что перем ещ ение сельских  
ж ителей  в гор ода  происходит неравном ерно по тер ри то
рии страны и общ ий бал ан с сельской миграции не п ок а
зы вает довольно значительного роста сельского н а сел е
ния в одних респ убл и к ах, эконом ических районах и ч р ез
мерного сокращ ения его в других. В Р С Ф С Р  за  период  
м еж д у  двум я  переписям и ум еньш ение сельского н а сел е
ния составил о 6,8 миллиона человек, или 12,2 процента. 
С учетом естественного прироста за  это  время (6 ,7  м илли
она человек) из российских сел пер еш ло в гор од 13,5 м ил
лиона человек. И з  них доля  м игрантов составила 72,6 п р о
цента, а остальное приш лось на п р еобр азов ан и е сельских  
населенны х пунктов в городские.

В есьм а различна интенсивность миграции по эк о н о 
мическим р айонам  Российской  Ф едерации . О б этом  дает  
п редставление табл . 20.

З а  м еж переп и сн ой  период только два эконом ических  
района Р С Ф С Р  имели прирост сельского населения, а н а 
и более интенсивное сокращ ение его н абл ю дал ось  в Ц е н 
тральном и В ол го-В ятск ом  районах. В а ж н о  подчеркнуть, 
что в р яде районов (С евер о-Зап адн ы й , Ц ентральны й, 
З а п а д н о - и В осточно-С ибирский) значительное сок р ащ е
ние сельского населения п роисходит в усл ови ях н едостат 
ка рабочих рук, что со зд а ет  определ енны е трудности  в 
развитии сел ьскохозяйственного производства-

К ром е Р С Ф С Р , сокращ ение сельского населения в 
1959— 1970 годах  н абл ю дал ось  в пяти р еспубл иках. В Б е 
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л ор усси и  оно составило около 10 процентов, Э с т о н и и —
9 ,2  процента, Л итве —  7,6 процента, на У краине —  5,6  
процента и в Л атвии —  3,5 процента. В девяти сою зны х  
р есп убл и к ах  абсолю тная численность сельского н а сел е
ния в озр осл а . П ричем в р есп убл и к ах С редней  А зии этот  
р ост  ок азал ся  весьма значительны м, В У збеки стан е он 
составил 38,7  процента, Туркмении —  37,9  процента, Т а д 
ж ик и стан е —  36,6 процента, К иргизии —  34,0  процента. 
Э т о  объ ясняется  высоким естественным, приростом  н а се
л ен и я  и его сл абой  м играционной подвиж ностью .

Т а б л и ц а  20

И зм ен ен и е  численности  се л ь с к о г о  насел ен и я  
эк о н о м и ч еск и х  р а й о н о в  Р С Ф С Р  з а  1959— 1969 гг,

(в процентах к численности на 15,1,1959 г.)

Экономические
районы

Естественный
прирост

М играционный
отток

Общий п ри
рост ( + )  или 

убы ль (—) 
населения

Северо-Западный 7 ,4 — 2 3 ,0 — 1 5 ,6
Центральный 5 ,1 — 2 8 ,9 — 2 3 ,8
Волго-Вятский 10 ,3 — 3 2 ,2 — 2 1 ,9
Центрально-Черноземный 8 ,4 —  2 3 ,8 —  15 ,4
Поволжский 1 5 ,0 - 2 3 , 6 — 8 ,6
Северо-Кавказский 1 7 ,5 — 9 ,4 4 -8 ,1
Уральский 1 3 ,6 — 2 4 ,3 —  10 ,7
Западно-Сибирский 14 ,8 — 3 0 ,2 —  15 ,4
Восточно-Сибирский 1 7 ,8 — 2 4 ,6 — 6 ,8
Дальневосточный 1 7 ,3 —  12 ,2 + 5 , 1

Б ы строе увеличение сельского населения республик  
С редней  А зии д а ет  основание говорить о наличии здесь  
избы тка р абочи х рук. В идим о, в этом  сл учае необходим ы  
меры, сп особствую щ и е п ер ех о д у  ж и тел ей  из села в город. 
К числу их м ож н о отнести, наприм ер, бол ее угл убл ен н ую  
п роф ессионал ьную  ориентацию  на «гор одские» п р оф ес
сии, р азм ещ ен и е на селе сети проф есси он ал ьн о-техн и ч е
ских училищ , строительство квартир с учетом  больш их с е 
мей и т. д.

Д р угой  п робл ем ой  сельской м играции является то, что 
из дер евни  у ходи т  в больш инстве своем  м ол одеж ь . П е р е
пись 1970 года  п ок азал а  —  в сельской м естности числен
ность возр астн ой  группы 20— 29 лет по сравнению  с 
1959 годом  ум еньш илась почти в 2 р аза . Хотя число сел ь 
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чан в возр асте 35— 44 лет, а т ак ж е 55 лет и старш е за  
этот п ер и од  увеличилось. В ряде обл астей  Ц ен тр альн ого  
и С ев ер о-Зап ад н ого  эконом ических районов численность  
ж ителей  в в озр асте 20— 29 лет сократил ась ещ е бол ее з н а 
чительно. Так, в Н овгор одской  обл асти  она ум еньш илась  
по сравнению  с 1959 годом  на 67 процентов, П сковской —  
на 65 процентов, И вановской и С м оленской —  на 64 п р о
цента, К алининской —  на 63 процента.

Д а ж е  в тех респ убл и к ах, где н аселен и е в т р у д о сп о со б 
ном в озр асте увеличилось, дол я  м ол одеж и  в возр асте  
20— 24 и 2 5 — 29 лет стала значительно ниж е.

Т а б л и ц а  21
Изменение возрастного состава 

сельского населения союзных республик
(1970 г. в процентах к 1959 г.)

Н аселение 
в трудо
способном 
возрасте

в том

20—24

числе в 

25-29

возрасте

30—34

РСФСР 79 51 45 79
Украинская ССР 84 52 71 91
Белорусская ССР 81 46 47 82
Узбекская ССР 112 82 78 114
Казахская ССР 106 67 89 126
Грузинская ССР 98 61 67 102
Азербайджанская ССР 103 51 53 140
Литовская ССР 82 60 70 88
Молдавская ССР 100 65 81 103
Латвийская ССР 86 67 89 103
Киргизская ССР 115 79 70 110
Таджикская ССР 108 75 74 107
Армянская ССР 97 50 50 104
Туркменская ССР 114 92 80 110
Эстонская ССР 85 79 83 96

Н а к а ж д у ю  тысячу сельских ж и тел ей  приходилось в 
возр асте 20— 24 года в 1959 году  87 человек и в 1970 году  
49 человек; в в озр асте 25— 29 лет  —  соответственно 80  и 46; 
в возр асте 3 0 — 34 лет —  80 и 74. Э то является одной из 
главны х причин бы строго постарения сельских ж ител ей . 
В р яде м ест средний возр аст  р аботаю щ и х составляет  
ныне 4 0 — 50 лет. В дем огр аф и ческ ом  отнош ении такая  
структура населения крайне н ебл агоприятна. Если гово
рить язы ком конкретны х фактов, то м ож н о ук азать , н а
пример, на к ол хоз «Р осси я» Х аровского р айона В о л о го д 
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ской  области , где в 38 дер евн ях, расп олож ен н ы х на тер ри 
тории к ол хоза , почти нет невест.

С реди м игрирую щ их из дер евн и  довольн о высок  
удельны й вес м олоды х лю дей, им ею щ их п роф ессию  м ех а 
ни заторов , в которы х многие колхозы  и совхозы  испыты
ваю т острую  н уж ду . В том ж е  Х аровском  районе сейчас  
не хв атает  6 тысяч м ехан и затор ов, а ведь только за  п о с
л едн и е 3 года  из сел  района уш ло 8 тысяч таких спец и 
алистов. О р а зм ер а х  оттока этой  части населения косвен 
но говорят такие данны е: на 1 апреля 1973 года  в сельском  
хозяй стве р а ботал о  3,6 миллиона м еханизатор ов. Это  
меньш е, чем бы ло п одготовлено за  п осл едн и е 5 лет. П о 
нятно, что средний  срок их трудовой  деятельности  не пять 
и д а ж е  не деся ть  лет.

Причины у х о д а  м ол одеж и  из дер евн и  обусловлены  ц е
лы м ком плексом  производственны х, социальны х и куль
турно-бы товы х ф акторов. П рактика показы вает, что там , 
где уровень специализации  и м ехан и зац и и  высок, нет н е
достатк а  в притоке м олоды х сил. Значит, надо  усиленно  
развивать м атериально-техническую  б а зу  сельского х о 
зяй ства, ускоренны м и тем пам и переводить сел ьск охозя й 
ственное п рои зводство на индустриальны е рельсы. Н а р е
ш ение этих за д а ч  направлены  сейчас усилия наш ей п а р 
тии и государ ств а . П остан овлен и е Ц К  К П С С  и Совета  
М инистров С С С Р  «О м ерах по дальн ей ш ем у развитию  
сельского хозяй ства  нечернозем ной зоны Р С Ф С Р » являет  
собой  о б р а зец  ком плексного, научного п о д х о д а  к реш ению  
проблем  социалистического сельского хозяй ства. П р етво
рение в ж и знь  этого  в аж н ого док ум ен та  позволит решить  
на территории 29 областей  и автономны х республик Р о с 
сийской Ф едерац и и  не только сл ож н ы е производственны е, 
но и социальны е и дем огр аф и ческ и е проблем ы .

ВСЕОБЩ НОСТЬ ТРУДА

С овременны й технический бази с  —  крупное маш инное 
прои зводство социалистической пром ы ш ленности и сель
ского хозяй ства —  в основе своей револю ционен. Он в е
д ет  к возникновению  новых, ранее не известны х п р оф ес
сий, ликвидирует стары е или коренны м обр азом  меняет  
их содер ж ан и е. О диннадцать лет м еж д у  переписями н асе
ления —  срок в общ ем -то  небольш ой, но и за  это время  
произош ли больш ие сдвиги в занятиях лю дей. Они св и де
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тельствую т о непреры вном и бы стром соци ал ьн о-эк он ом и 
ческом  и научно-техническом  развитии С оветского С ою за.

П ри р азр абот к е м атериалов перепи- 
И зм е н е н и я  си все занятия (п од  занятием  пони-

в с т р у к т у р е  м алась деятел ьность, приносящ ая
з а н я т о с т и  зар аботок  или д о х о д , а не проф ессия

или специальность, полученная в р езул ьтате обр азования  
или опыта работы ) расп редел яли сь  на две категории: з а 
нятия, связанны е преим ущ ественно с ф изическим или 
преим ущ ественно с умственны м трудом . П ри некоторы х  
очевидны х усл овн остях такого дел ен и я  полученны е д а н 
ные тем не м енее м огут служ ить б а зо й  для важ ны х о б о б 
щ ений. О том, какие изм енения произош ли в структуре  
заняты х, д ает  п редставление табл . 22.

Т а б л и ц а  22

Ч исл ен н о сть  н а сел ен и я ,  з а н я т о г о  ф изическим  
и ум ствен н ы м  тр у д о м

М иллионов
человек

В процентах к общ е
му числу заняты х

1959 г. 1970 г. 1959 г. 1970 г.

Все занятое население 99,1 115, 2 100 100
в том числе з а н я т ы е  пре

имущественно: 
физическим трудом 79,8 8 3 ,8 8 0 ,5 72 ,7
умственным трудом 19,3 31, 4 19.5 27, 3

Таким об р а зо м , при общ ем  увеличении числа заняты х  
на 16 процентов численность заняты х преим ущ ественно  
ф изическим трудом  возр осла на 5 процентов, а п р еи м ущ е
ственно умственны м трудом  —  на 63 процента. Иными  
словам и, темпы  роста общ ей зан ятости  и занятости  п р е
им ущ ественно умственны м трудом  сущ ественно обгоняли  
темпы роста занятости  преим ущ ественно ф изическим т р у 
дом . И хотя абсол ю тн ая  численность п осл едних увеличи
лась, доля  их в общ ем  числе заняты х снизилась с 80,5 до
72,7 процента. П р оисш едш ие изм енения —  р езул ьтат на- 
учно-технического прогресса и роста культурного уровня  
лю дей  в наш ей стране.

Больш ие сдвиги в структуре занятий видны из соп о
ставления данны х переписи 1970 года с соответствую щ и
ми пок азател ям и  1959 года.
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Т а б л и ц а  23

Распределение занятых преимущественно 
физическим трудом по занятиям

'
Тысяч 

1959 г.

іеловек 

1970 г.

1970 г. в 
процентах 
к  1959 г.

Занятые преимущественно физиче
ским трудом 79 785 83 759 105

Занятые на силовых установках 1 124 1 336 119
Горняки 1 187 1 004 85
Металлурги и литейщики 469 545 116
Занятые в машиностроении и метал

лообработке 8 843 15 009 170
Химики 385 677 176
Занятые в производстве строительных

материалов, бетонных и ж елезобе
тонных, стекольных и фарфоро-
фаянсовых изделий 539 553 103

Занятые на лесозаготовках и под
сочке леса 727 520 72

Деревообработчики 1 407 1 405 99 ,9
Бумажники и картонажники 67 88 131
Полиграфисты 182 207 114
Текстильщики 1 130 1 180 104
Швейцики 1 302 1 851 142
Кожевники и меховщики 145 118 81
Обувщики 372 352 95
Пищевики 815 903 111
Строители 5 094 5 432 107
Занятые в сельскохозяйственном про

изводстве 33 950 22 724 67
Занятые в рыболовстве, рыбоводстве

и охоте 161 91 56
Ж елезнодорожники 1 664 1 380 83
Водники 244 225 92
Занятые на автотранспорте и город

ском электротранспорте 3 395 6 244 184
Прочие рабочие на транспорте 2 780 1 501 54
Почтальоны 243 354 146
Занятые на подъемно-транспортных

механизмах 597 976 163
Рабочие в торговле и общественном

питании 1 900 3 576 188
Рабочие коммунального, хозяйствен

ного и бытового обслуживания 5 428 5 443 100,3
Санитарки, сиделки, няни 895 1 605 179
Машинисты и мотористы без указания

специальности 261 339 130
Лаборанты (рабочие) 74 335 454
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Продолжение

Тысяч человек
1970 г. в

1959 г. 1970 г.
процентах 

к 1959 г.

Контролеры, браковщики, сортиров
щики

Кладовщики, весовщики, приемщики, 
раздатчики 

Разнорабочие, складские рабочие

522

905 
2 462

846

1 228 
1 968

162

136
80

Ч исленность заняты х на силовы х установках, как вид
но из табл. 23, увеличилась на 19 процентов. Это за к о н о 
мерно, так как эн ер говоор уж ен н ость  труда в народном  
хозяй стве в 1970 году  по сравнению  с 1960 годом в озр ос
л а  прим ерно в 1,8 р аза . Количество работаю щ и х, отно
сящ ихся к группе горняков, ум еньш илось на 15 п роцен
тов, но это ум еньш ение р аспростр аняется  не на все за н я 
тия. Оно относится к таким проф ессиям , как бурильщ и
ки, забойщ ики, крепильщ ики, проходчики, каменоломы , 
взрывники, торф яники (по этом у занятию  имеется очень 
значительное ум еньш ение замятых: их осталось 39 про
центов от уровня 1959 г о д а ) . О днако численность м аш и
нистов горных ком байнов и врубовы х маш ин возр осл а на 
20  процентов, операторов  по добы че нефти и газа  —  на 
48 процентов и рабочих обогатительны х и брикетны х ф а б 
р и к —  на 62 процента. Д ан н ы е о занятости  горняков от
р аж аю т  больш ую  р аботу, проведенную  в С С С Р по м ех а 
низации тяж ел ого  тр уда  в этой отрасли, а т ак ж е и зм ен е
ния в структуре топливного бал ан са  страны  (доля н еф 
ти и газа в нем возр астает , доля  угля п р о д о л ж а ет  ум ен ь
ш аться, а др ова и торф  заним аю т небольш ой удельны й  
вес).

Увеличилась численность заняты х по проф ессиям , от
несенным к группе м еталлургов и литейщ иков. З д есь  
наибольш ий р ост н аблю дается  ср еди  электролизников  
(57 п роц ен тов), рабочих по прои зводству кокса (55 п р о
ц ен тов), обр убщ и к ов литья (48 п р оц ен тов ), горновы х, ста
леваров , вагранщ иков, плавильщ иков, конверторщ иков  
(32 процента) при сокращ ении числа ф ормовщ иков, 
стерж енщ иков, зем л ед ел ов  (на 18 процентов)- Зам етн о
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в озр осл о количество заняты х в м аш иностроении и м етал
л ообр аботк е (на 70 проц ен тов). Н а р я д у  с хим иками, где 
число работников увеличилось на 76 процентов, эти от
расли имею т наибольш ий прирост заняты х, исключая  
автотранспорт и городской эл ектротранспорт, торговлю  
и общ ествен н ое питание. Н ебольш ой прирост заняты х н а
бл ю дал ся  в прои зводстве строительны х м атериалов, ср е 
ди полиграф истов, текстильщ иков, пищ евиков, стр оите
лей, р аботников ком м унального, хозяйственного  и бы то
вого обсл уж и ван и я .

С ократилось количество р аботников на л есо за го т о в 
ках и п одсочке л еса , причем если число трактористов-тре- 
левщ иков в озр осл о  в 1,5 р аза , то вальщ иков л еса  и р а б о 
чих по р а зд ел к е древесины  ум еньш илось почти вполови
ну. Н есколько ум еньш илось число обувщ иков, к ож евн и 
ков и м еховщ иков, ж ел езн одор ож н и к ов , водников, прочих 
р абочих на транспорте. П о сельскохозяйственны м  за н я 
тиям число р аботаю щ и х сократилось на Ѵз-

Если сдел ать  общ ий вы вод из ан али за  структуры  з а 
нятых преим ущ ественно физическим трудом , то м ож но  
сказать, что в н ародном  хозяй стве увеличивается число 
заняты х м еханизированны м  трудом  и сокр ащ ается  число  
заняты х м алоквалиф ицированны м  ручным трудом . П о  
некоторы м занятиям  достигнут больш ой сдвиг, ставящ ий  
под вопрос сущ ествование этих видов р абот  в б л и ж а й 
ш ей перспективе. Так, зем лекопов  на строительстве о ст а 
лось 18 процентов от того числа, которое бы ло зар еги ст 
рировано в 1959 году , прицепщ иков и рабочих на сел ь х о з
м а ш и н а х —  19 процентов, коню хов —  33 процента. О д н а 
ко нельзя не обратить внимания и на некоторы е н ебл а
гоприятны е тенденции. Н априм ер, число кладовщ иков, 
весовщ иков, приемщ иков, раздатчиков увеличилось на 
36 процентов. То обстоятельство, что в н ародном  х о зя й 
стве бол ее 1,2 м иллиона человек зан ято этой работой , 
говорит о распы ленности и сл абой  м еханизации  ск л адск о
го хозяйства. К стати, число р азн орабоч и х и складских р а 
бочих, хотя и сократилось на Ѵб, все ещ е велико —  около  
2 миллионов человек.

Д ан н ы е о р осте заняты х преим ущ ественно ум ствен 
ным трудом  —  яркое п одтвер ж ден и е прогресса соц и ал и 
стического общ ества. О том, какими тем пам и увеличи
лась  численность советской интеллигенции, м ож н о судить  
по табл . 24.
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Т з б л и ц а 24

Р а с п р е д е л е н и е  з а н я т ы х  п р еи м у щ е с т в е н н о  
у м с тв е н н ы м  т руд ом  по з а н я т и я м

Тысяч человек
'1970 г. в

процентах
1959 г. 1970 г. к  1959 г.

Занятые преимущественно умствен
ным трудом 19 345 31 445 163

Руководители органов государствен
ного управления и их структурных 
подразделении 247 211 86

Руководители партийных, комсомоль
ских, профсоюзных и других общ е
ственных организаций и их струк
турных подразделений 146 195 134

Руководители предприятий (про
мышленности, строительства, сель
ского и лесного хозяйства, транс
порта, связи) и их структурных под
разделений 

Инженерно-технические работники
1 098 
4 045

1 570 
8 450

143
209

Агрономы, зоотехники, ветеринарные
работники и лесничие ( в к л ю ч а я

477 625 131главных специалистов)
Медицинские работники 1 702 2 744 161
Научные работники, педагоги, воспи

2 836 4 951 175татели
Работники литературы и печати 104 143 137
Культурно-просветительные работники 623 811 130
Работники искусства 191 275 144
Юридический персонал 79 109 138
Работники связи 476 598 126
Работники торговли, общественного

питания, заготовок, снабжения и
сбыта 1 152 1 440 125

Работники планирования и учета 3 502 5 074 145
Работники коммунальных предприя

тий и бытового обслуживания 100 161 161

В о всех группах, за  исклю чением руководителей  ор га
нов государствен н ого  управления и их структурны х п о д 
р аздел ен и й , численность заняты х умственны м трудом  
возр осл а. З ак он ом ер н о , что наибольш ие темпы прироста  
характерны  дл я  инж енерно-технических работников. П р и 
чем число инж енер ов  и главны х специалистов увеличи
лось в 3,3 р аза , бол ее  чем в 2 р а за  в озр осл а  численность
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конструкторов, м ехаников, диспетчеров, мастеров- С реди  
■специалистов сельского хозяй ства бы стрее росла числен
ность ветеринарны х врачей (в 1,9 р а за ) и зоотехников  
(в 1,5 р а з а ) ,  а ср еди  м едицинских работников —  зубны х  
врачей и м едицинских сестер.

Значительно в озр осл а  занятость советских ж енщ ин. 
Н о сравнению  с 1959 годом  число ж енщ ин, заняты х в сф е
ре общ ественного  п роизводства, увеличилось почти на 
10 м иллионов человек, или на 21 процент. Удельны й вес 
ж енщ ин ср еди  всех р аботаю щ и х в народном  хозяйстве  
возр ос с 48  д о  50 процентов; если сопоставить эти данны е 
€  числом ж енщ ин в т р удосп особн ом  возр асте, то общ ая  
занятость ж енщ ин в общ ественном  п рои зводстве достигла  
■86,3 процента. П о сою зны м р еспубл икам  доля заняты х  
ж енщ ин колеблется  от 71 до 90 процентов, причем более  
низкий уровень ее н аблю дается  в Киргизии, А зе р б а й д ж а 
не, Грузии.

Б лагоприятной тенденцией является относительное с о 
кращ ение ж енщ ин, заняты х преим ущ ественно ф и зи ч е
ским тр удом  (с 47  до  46 процентов) и значительны й рост  
их доли  ср еди  работников ум ственного труда (с 52 до  

■59 п роц ен тов). В общ ей численности заняты х п р еи м ущ е
ственно умственны м трудом  ж енщ ин больш е, чем м у ж 
чин. П ричем ср еди  специалистов с высшим обр азован и ем  
на конец 1972 года  их бы ло 53 процента, со средним  о б 
р азованием  —  63 процента. Б ольш е всего ж енщ ин среди  
м едицинских работников —  89 процентов, из них врачей  
(вклю чая главврачей) —  72 процента, ф ельдш еров и аку- 

л іер ов  —  83 процента, провизоров и ф арм ацевтов —  95 
процентов, сестер  м едицинских —  99 процентов.

Значительно вы росло число ж енщ ин —  научных р а 
ботн и к ов . Если в 1959 году их дол я  среди  руководителей  
научн о-и ссл едовательск их уч р еж ден и й , разведочны х  
и изы скательских ор ганизаций, научны х работников  
и п р еп одавател ей  вузов составл яла 38 процентов, то в 
1970 году  она в озр осл а  д о  41 процента. В 1970 году ж е н 
щины составляли  32 процента всех руководителей  ор га 
нов государ ствен н ого  управления, общ ественны х ор ган и 
заций и их структурны х п одр аздел ен и й , 53 процента всех  
главврачей и др уги х руководителей  леч ебн о-п р оф и л ак 
тических уч р еж ден ий , 67 процентов всех руководителей  
торговы х ор ганизаций  и предприятий общ ественного пи
тания.
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З а  м еж переписной  период произош ли сдвиги в в о з
расте населения, им ею щ его замятия. П р еж д е  всего сл е 
дует отметить сокращ ение удел ьн ого  веса лиц в возр асте  
д о  30 лет в числе заняты х с 42 д о  31 процента. Почти на 
2 процента ум еньш ился удельны й вес лиц 60 лет и ст а р 
ше, зато , естественно, поднялась доля работаю щ их в 
возрасте 3 0 — 59 лет. Эта тенденция целиком проявляется  
в груипе заняты х физическим трудом , но несколько в и до
изм еняется в группе заняты х умственны м трудом . З д есь  
доля лиц в возр асте до  20 лет осталась  неизменной  
(3 ,7  п р оц ен та), доля  старш их возр астов  д а ж е  увеличи
лась: 55— 59-летних —  с 3,1 до  3,7 процента, 60-летних  
и старш е —  с 1,6 до  1,7 процента. У казанны е сдвиги в 
возрастной структуре заняты х есть, очевидно, результат  
тех дем огр аф и ческ и х изм енений, которы е происходили за 
посл едн и е годы в наш ей стране.

В конце 1930 года  в С С С Р бы ла лик-
Уровень видирована б езр абот и ц а , после чего

занятости населення „ _____шел постоянны й процесс повыш ения
уровня зан ятости  трудящ ихся, в общ ествен н ое п р ои зв од
ство вовлекались все новые и новые массы  населения- З а  
1928— 1970 годы в целом  по нар одн ом у хозяйству (и ск л ю 
чая сельское хозяй ство) прирост рабочих и сл уж ащ и х с о 
ставил около 72 миллионов человек. Ч исленность р а б о 
таю щ их в промы ш ленности за  эти годы возр осла в 7,4 р а 
за , в строительстве —  в 12, на транспорте —  в 6,3, в 
связи —  в 14, в торговле, общ ественном  питании, м атери 
ально-техническом  снабж ен и и  и сбы те —  в 12,9, в ж и л и щ 
но-ком м унальном  хозяй стве —  в 20,8, в зд р а в о о х р а н е
нии —  в 12,7, в просвещ ении —  в 11,1, в науке и научном  
обсл уж и ван и и  —  почти в 40  раз.

Такой больш ой прирост численности рабочих и с л у ж а 
щ их обеспечивался  за  счет естественного прироста т р у д о 
сп особн ого  населения, вовлечения в общ ествен н ое п р ои з
водство тр удоспособн ы х, заняты х в дом аш нем  и личном  
п одсобном  хозяй стве, и переклю чения части рабочей  силы  
из колхозов и совхозов  на «городские» проф ессии. В р е
зул ьтате уровень занятости  т р у досп особн ого  населения  
в наш ей стр ане непреры вно в озр астал . П о данны м п ер е
писи 1970 года , в общ ественном  прои зводстве и на уч ебе  
•с отры вом от п роизводства бы ло зан ято бол ее 92 п роц ен 
тов всего т р удосп особн ого  населения против 78 п р оц ен 
тов  в 1959 году , удельны й вес заняты х в дом аш нем  и лич
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ном п одсобн ом  хозяй стве за  это время сократился с 22 до  
8 процентов, а абсол ю тн о ум еньш ился прим ерно на 15 
м иллионов человек.

Такой высокий уровень занятости  тр удосп особн ого  н а
селения свидетельствует о том, что в настоящ ее время и в 
перспективе основны м источником пополнения рабочего  
класса , к олхозн ого крестьянства является естественны й  
прирост населения. А он в силу сниж ения р ож даем ости  
невелик. Значит, теперь мы у ж е  не м ож ем  рассчиты вать  
на больш ой рост прои зводства за  счет увеличения чис
ленности рабочих. Н а д о  так ж е иметь в виду, что сейчас  
в значительно больш ем  количестве направляю тся р абот 
ники в сф еру культурного и бы тового обсл уж и в ан и я  н а се
ления.

С учетом  этих новых обстоятельств в ф орм ировании  
дополнительной численности рабочей  силы п ер ед  н а р о д 
ным хозяй ством  во весь рост встает за д а ч а  по улучш ению  
использования у ж е  вовлеченны х в п рои зводство кадров. 
Н а X X IV  с ъ езд е  К П С С  подчеркивалось, что важ ны м  н а
правлением  работы  по повыш ению эф ф ективности  п р ои з
водства является бол ее  рациональное использование тр у
довы х ресурсов.

О днако сейчас мы ещ е не м ож ем  ск азать , что в п р ои з
водстве со зд а н  достаточ н о сильный и отлаж енны й м ех а 
низм , стим улирую щ ий рациональное использование р а 
ботников. В нутрисм енны е потери на р яде предприятий  
достигаю т 15— 20 процентов р абочего врем ени, «скрытые»  
резервы  рабочей  силы на за в о д а х  и ф абр и к ах  по некото
рым оценкам  составляю т 10— 15 процентов. В идим о, опти
мистические прогнозы  относительно того, что эк он ом и че
ская р еф орм а приведет к вы свобож дени ю  рабочей  силы, 
во м ногом ок азал и сь  преувеличенны ми.

Значительны й деф ицит кадров отрицательно ск азы 
вается на ряде направлений хозяйственной  деятельности: 
на некоторы х новостройках не полностью  использую тся  
производственны е м ощ ности, п р о д о л ж а ет  сниж аться  
коэф ф ициент см енности  в промы ш ленности, увел ичивает
ся текучесть кадров , потери от которой дости гаю т 5 м ил
ли ар дов  р ублей  еж его д н о . К ром е того, по наш ем у м н е
нию, мы вряд ли сум еем  в полной м ере овладеть  м еха
низм ом  миграции, ввести в оптимальны е рамки отток из 
села в гор од и рост крупных городов, пока не ликвидиру
ем деф ицит рабочей  силы.



И м еется ли такая возм ож ность? Н ам , к аж ется , и м еет
ся. И для этого вовсе не нуж но вводить плату за  трудовы е  
ресурсы , как п р едл агаю т некоторы е экономисты , а н ео б 
ходи м о полнее и посл едовательн ее использовать у ж е  н ай 
денны й и опробованны й м еханизм , который все знаю т как  
щ екинский м етод. Он получил такое признание и п о д 
д ер ж к у , что тр удн о , п ож ал уй , назвать другой  эк он ом и че
ский эксперим ент, проведенны й на одном  предприятии, 
который был бы столь ш ироко известен- О бъ ясняется  это  
тем, что, во-первы х, он отвечает назревш ей общ ественной  
потребности —  обеспечивать рост вы пуска продукции с 
меньш ей численностью  работаю щ их, во-вторы х, дает  поч
ти ср азу  реальны й эф ф ект.

Н а сам ом  Щ екинском  химическом ком бинате в тече
ние 1966— 1970 годов уровень производительности  труда  
повысился в 2,4 р аза . Д л я  родственны х производств за  
этот п ериод бы ло в ы свобож дено бол ее тысячи человек. 
П редприятия, начавш ие работать по щ екинском у м етоду, 
взяли обязател ьство  за  три года пятилетки вы свободить  
65 тысяч человек (почти десятую  часть с о с т а в а ), поднять  
п роизводительность труда на 22,3 процента вм есто 12,2 
планировавш ихся ранее.

П ринцип эксперим ента прост и понятен к аж дом у: при 
неизменном  в течение ряда лет ф онде зар аботн оіі платы  
эконом ия его, полученная от сокращ ения ш татов, остается  
в расп оряж ен и и  коллектива, идет на поощ рение тех, у ко
го увеличивается объем  работы .

Н о если р езул ьтат так очевиден, то почем у ж е  число 
зав одов  и ф абрик, переш едш их на эту систем у, пока ещ е 
невелико? В идим о, дел о  п р еж д е всего в том, что д о  оп р е
д ел ен н ого  врем ени н уж н о бы ло раздвигать  границы  
эксперим ента не вширь, а вглубь —  отработать  м етодику  
его применения с учетом особен н остей  разны х отраслей. 
Д л я  этого были основания. В от некоторы е из них.

И дея  стабильного  ф онда зар аботн ой  платы м ож ет  
быть с пользой р еал и зован а только для  тех производств, 
где разм еры  предприятия, ном енклатура изделий и их 
трудоем кость  остаю тся неизменны ми. Н у, а как п осту
пить, если  нет этих условий? В м аш иностроении, напри
мер, где оптовы е цены на продукцию  м еняю тся, затраты  
тр уда  на новые или м одернизированны е изделия растут, 
они практически не могут собл ю даться , а значит, о б ъ ек 
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тивно н ео б х о д и м о  то ум еньш ать, то увеличивать ф онд з а 
работной  платы.

К ром е того, сл едов ал о  учесть, что в силу разны х при
чин на за в о д а х  и ф абриках д а ж е  одной отрасли слож ился  
различны й уровень норм ирования труда. М ногие колл ек 
тивы систем атически соверш енствовали технику, т ехн ол о
гию и ор ган и зац и ю  прои зводства, на этой  основе повы ш а
ли производительность и уплотняли ш татное расписание. 
Н о кое-кто предпочитал увеличивать численность р а б о 
таю щ их, в р езул ьтате чего обр азов ал и сь  непом ерно р а з 
дуты е ш таты. П ер евод  на щ екинскую  систем у одного  
предприятия, где резервы  невелики, а др угого  —  где они 
значительны , мог бы привести к том у, что в больш ем  
выигрыше ок азал и сь  опять-таки те, кто ранее работал  
х у ж е . Д оп усти ть  такое, р азум еется , нельзя.

Н овое слово в этом  отнош ении бы ло ск азан о  о б ъ е д и 
нением «Б аш н еф техи м заводы ». Там производственны е  
звенья, входящ и е в состав объ еди нен и я, сам и полностью  
не использую т полученную  эконом ию , а часть ее  отчисля
ют в централизованны й ф онд. Д о л я , которую  получает  
каж ды й за в о д  из этого  ф он да, зависит от численности с о 
кращ енного пер сонал а и достигнутого уровня норм и р ова
ния тр уда  в сравнении с едины ми норм ам и обсл уж ивания  
обор удован и я  и численности работаю щ их.

Опыт прим енения щ екинского м етода в условиях и з
м еняю щ ейся номенклатуры  изделий и их трудоем кости  
накоплен на ряде предприятий, в том  числе на П ерм ском  
электротехническом  заводе- З д есь  у ж е  в течение трех с 
лиш ним лет прим еняется прогрессивны й норматив р а сх о 
дования ф он да зарплаты  на рубль р еализованной  п р о
дукции. Н ап р и м ер , в 1969 году  бы ло установлено, что на 
рубль р еали зован н ой  продукции плановы е затраты  с о 
ставляю т 25,6  копейки; на 1970 год  такие затраты  за п л а 
нированы в р азм ер е 23 ,6  копейки, на 1971 год  —  22,5  и на 
1972 год  —  21,3  копейки.

С тим улирует ли такой п од х о д  бор ьбу за  высокие эк о 
номические показатели? Н есом ненно. К оллектив П ер м 
ского эл ектротехнического за в о д а  взял на себя  о б я за т ел ь 
ства за  четыре года (1 9 6 9 — 1972) увеличить объем  р еал и 
зованной  продукции на 46,1 процента вм есто 33,7, п р еду
смотренны х планом , сэконом ить 754 тысячи рублей по 
ф онду зар аботн ой  платы, ум еньш ить по сравнению  с
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преж ним  планом  численность п ер сон ал а на 1318 человек  
и повысить производительность т р уда  на 53 процента.

Эти обязател ьства  говорят о том , что найден  мощный  
инструмент соединения личных, коллективны х и о бщ ест 
венных интересов в бор ьбе за  повы ш ение эф ф ективности  
производства. Теперь, когда накоплен опыт применения  
щ екинского м етода  в различны х отраслях, а м инистерст
вам и ведом ствам  предоставлено право принимать р еш е
ния о п ер еводе предприятий на эту  систем у, м ож н о о ж и 
дать, что эксперим ент начнет бы стро набирать силу, р а з
виваться вширь.

П ринципиальное отличие щ екинского м етода от су щ е
ствовавш ей практики сокращ ения п ер сон ал а заклю чается  
в том, что здесь  предприятие сам о заи н тер есован о  в 
уменьш ении численности работаю щ их. Н а X X IV  съ езд е  
КП СС подчеркивалось, что при высоком уровне за н я т о 
сти населения мы не м ож ем  рассчиты вать на больш ой  
рост прои зводства за  счет увеличения численности р а б о 
таю щ их. Л иквидировать обр азую щ и й ся  в народном  х о 
зяйстве деф ицит рабочей  силы м ож н о только путем бол ее  
рационального использования р есур сов  труда.

Зам етн ы е сдвиги в р аспредел ении  т р удосп особн ого  н а
селения по отраслям  народного хозяйства и сф ерам  п р о
изводства происходят в текущ ей пятилетке. При общ ем  
приросте заняты х на 8,4 процента численность работников  
в отраслях м атериального производства возрастет на
5,2 процента, а работников отраслей  непроизводственной  
сферы —  на 19,2 процента. А бсолю тны й прирост числ ен
ности р абочих и сл уж ащ и х в 1971 — 1975 годах  в пром ы ш 
ленности и строительстве по сравнению  с восьмой пяти
леткой сократится в два р аза , но зато  увеличивается п ри 
ток работников в ж и л ищ но-ком м унальное хозяйство и 
бы товое обсл уж и в ан и е населения, а так ж е в просвещ ение, 
культуру, искусство, науку и научное обсл уж и ван и е. Ч и с
ленность работников, заняты х в сельскохозяйственном  
производстве к олхозов  и совхозов, сократится за  годы т е
кущей пятилетки на 0,8 м иллиона человек. В восьмой п я 
тилетке она ум еньш илась на 1,7 миллиона человек. Н е 
сколько больш ее сокращ ение численности работников за  
1966— 1970 годы объ ясняется  тем , что в эти годы п р е о б 
разовано в совхозы  3 тысячи к олхозов , численность р а 
ботников в которы х была выше, чем в созданны х со в 
хозах.
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Таким обр азом , прои сходящ и е на наш их гл азах  д и н а 
мичны е изм енения в зан ятости  населения вносят за м е т 
ный корректив в проф ессионально-квалиф икационную  
стр ук тур у , установленную  переписью  населения 1970 года.

Д а ж е  тот, дал ек о  не полный, анализ м атериалов  п ос
л едн ей  переписи, сделанны й в настоящ ей брош ю ре, дает  
возм ож н ость  оценить значение полученны х в р езул ьтате  
переписи данны х. Н а основании их мы м ож ем  точнее ор и 
ентироваться  в тем пах роста населения страны , н агл я д 
нее видеть итоги огром ны х социально-эконом ических  
п р еобр азов ан и й , осущ ествляем ы х в С С С Р , точнее п р ед у 
гады вать процессы , п р ои сходящ и е в сем ейно-брачны х о т 
нош ениях, в направлении м играции населения и т. д .

Экономисты , дем огр аф ы , социологи , чтобы п р оан ал и 
зи р ов ать  к акое-либо социал ьное явление, н ередко п р и бе
гаю т к социологическом у обсл едов ан и ю  населения, к ан
кетном у опросу. И  это  п озвол яет  дел ать  подчас очень 
важ н ы е выводы. Н о, как правило, такие опросы  п рово
дя тся  на небольш ой территории, с ограниченны м числом  
л ю дей . В сесою зн ую  перепись населения м ож н о обр азн о  
назвать огромны м социологическим  обсл едован и ем , п р о
веденны м  на высоком научном  уровне в м асш табе всей  
страны , путем  опроса всего населения по ш ироком у кругу  
вопросов. У ж е одно это говорит о важ ности  полученных  
данны х.

В настоящ ее время наш и плановые- органы  и научные 
уч р еж ден ия  р аботаю т н ад  перспективны м планом  р азв и 
тия н ародн ого хозяй ства на 1976— 1990 годы. В нем будет  
за л о ж ен о  реш ение многих крупны х хозяйственны х п р о
блем  ком м унистического строительства, что позволит д а 
леко п родвинуться по пути со зд а н и я  м атериально-техниче
ской базы  ком м унизм а и поднять ж и знь  н ар ода  на каче
ственно новый уровень. Н есом н ен н о, итоги В сесою зн ой  
переписи населения 1970 года  п осл уж ат  важ ны м  источни
ком м ногих данны х для  повы ш ения научного уровня пер 
спективного плана.
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