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Население — главная производительная сила общества. 
Лю ди создают средства производства, приводят их в дви
жение, производят материальные и духовные блага. В об
ществе, основанном на социальном неравенстве, все богат
ства, создаваемые людьми, достаются в основном меньшин
ству — господствующим классам. В советском социалисти
ческом обществе все материальные и духовные ценности 
принадлежат народу. Человек, удовлетворение его потреб
ностей, создание наилучших условий для его всестороннего 
развития — главная забота социалистического государства.

Лю ди —  основное богатство нашей страны. В августе 
1973 г. численность населения Советского Союза достигла 
четверти миллиарда человек. Самоотверженным трудом со
ветских людей в СССР построено развитое социалистиче
ское общество. Ныне трудящиеся нашей страны практиче
ски решают великую задачу, поставленную КП С С ,— созда
ние материально-технической базы коммунизма.

В СССР глубоко изучается народонаселение страны. 
В последние годы получила широкое развитие наука, зани
мающаяся проблемами народонаселения, демография. Одна 
из основных задач демографии— оказание конкретной по
мощи в решении различных народнохозяйственных проблем.

Важнейшие материалы для изучения народонаселения 
дают всесоюзные переписи населения. Первая перепись на
селения была проведена летом 1920 г. по инициативе 
В. И. Ленина. На основании ее итогов Ленин в статье «Стра
нички и з  дневника» поставил коренные вопросы народного
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образования. В дальнейшем всесоюзные переписи населе
ния проводились в 1926, 1939, 1959 и 1970 гг. И х итоги были 
использованы при планировании экономики, для целесооб
разного распределения трудовых ресурсов, решения вопро
сов, связанных с удовлетворением материальных и куль
турных потребностей общества.

Настоящее издание основано на материалах Всесоюзной 
переписи населения, проведенной в январе 1970 г.

Справочник содержит краткие характеристики таких 
важных для народного хозяйства вопросов, ка к  численность 
и размещение населения, его состав по полу, возрасту, на
циональности, численность городского и сельского населе
ния, распределение его по источникам средств существова
ния, занятость населения и др.

Коренное улучшение материального благосостояния, 
условий труда и жизни, повышение культурного уровня со
ветских людей, их уверенность в завтрашнем дне предопре
делили постоянный рост населения СССР. Данные, приводи
мые в разделе «Численность населения и ее рост», показы
вают, что увеличение населения в СССР способствует по
вышению производственного потенциала страны, создает 
новые возможности для развития нашего общества.

За годы Советской власти в СССР сложилась и ныне 
стала реальной действительностью новая историческая общ
ность людей —  советский народ. В единый советский народ 
сплотились более ста наций и народностей. Развитию совет
ских наций и народностей посвящен раздел «Национальный 
состав населения». Коренные сдвиги, произошедшие за годы 
Советской власти в области социальных отношений, отра
жены в разделе «Социальный состав населения». Советский 
народ — это нерасторжимый союз рабочего класса, колхоз
ного крестьянства и трудовой интеллигенции. Он спаян общ
ностью целей и единым мировоззрением.

«Сегодня наше общество,— отмечал Генеральный секре
тарь Ц К  КП С С  Л . И. Брежнев в докладе «Пятьдесят лет 
великих побед социализма»,— сочетает мудрость зрелости 
и энергию юности. В наших рядах — ветераны революции 
и гражданской войны, герои первых пятилеток, те, кто от
стоял Советскую власть в жестокой схватке с фашизмом.



В нашил рядах — замечательная, талантливая и образован
ная молодежь, достойно продолжающая славу отцов.

Наше сегодняшнее общество —  это сплав ума и талан
та всех поколений, всех наций и народностей, всех трудя
щихся страны. И нет таких задач и свершений, которые бы
ли бы не под силу такому обществу, такому народу».

Советское социалистическое общество открывает к а ж 
дому человеку путь к  самостоятельному творчеству во всех 
областях жизни, предоставляет ему благоприятные условия 
для наиболее полного и всестороннего проявления и при
менения своих сил и способностей. Последовательно н не
уклонно осуществляется в нашей стране основной програм
мный принцип КП С С  «Все во имя человека, все для блага 
человека».

На основе роста общественного производства и произво
дительности труда в СССР систематически повышается 
жизненный уровень народа. Реальные доходы в расчете на 
душ у населения только за последние два десятилетия уве
личились примерно в 3 раза. Ныне на каждого жителя 
страны приходится ежегодно по 310 руб. выплат и льгот из 
общественных фондов потребления. Неуклонно возрастает 
уровень образования и культуры населения. Подавляющее 
большинство советских людей имеет высшее, среднее и не
полное среднее образование. О высоком уровне образования 
и культуры населения СССР говорится в разделе «Уровень 
образования населения. Расцвет советской социалистиче
ской культуры».

Больших успехов достигло здравоохранение. Трудящиеся 
СССР обеспечены бесплатной медицинской помощью. На 
10 тыс. жителей страны у нас приходится 30,5 врача (это 
самый высокий показатель в мире).

По сравнению с дореволюционным периодом смертность 
населения в СССР снизилась в 3,4 раза, детская смерт
ность— более чем в I I  раз, а средняя продолжительность 
предстоящей жизни населения возросла с начала столетия 
на 37 лет.

Всеобщим вниманием окружены в стране дети. Государ
ство уделяет большое внимание охране здоровья, идейному, 
нравственному и эстетическому воспитанию подрастающего
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поколения. Забота о детях неотделима от охраны материн
ства. В СССР постоянно улучшаются условия жизни, труда 
и отдыха женщины-матери, женщины-труженицы. Рост об
разованности, культуры, расширение кругозора, повышение 
общественной активности советской женщины благотворно 
отражаются на семейном воспитании детей в духе комму
нистической морали, их подготовке к  труду на благо Ро
дине.

Советский народ занят мирным, созидательным трудом. 
Под руководством КП С С  и Советского правительства тру
дящиеся нашей страны настойчиво добиваются замечатель
ных достижений в экономическом, социально-политическом 
и духовном развитии, В новой международной обстановке, 
созданной в ходе выполнения Программы мира, советский 
народ спокойно и уверенно смотрит в будущее. Своим твор
ческим трудом он прокладывает путь в коммунизм.



ЧИСЛЕННОСТЬ н а с е л е н и я  и  ее р о с т

По данным переписи населения (январь 1970 г.) , числен
ность населения Советского Союза составила 241,7 млн. че
ловек, по данным текущей статистики-— 250 млн. человек 
(август 1973 г.). По численности населения СССР занимает 
третье место в мире (после К Н Р  и Индии).

С 1913 по 1973 г. прирост населения страны, несмотря 
на тяжелые последствия навязанных советскому пароду 
войн, составил около 90 млн. человек. К  началу 1973 г. 
207 млн. человек, или 83% всего населения, составляли 
люди, родившиеся после Великой Октябрьской социалисти
ческой революции.

Численность населения СССР
1913 г. (на конец года) 159,2 (все население; в млн. человек)
1939 г. (на конец года) 194,1 »
1959 г. (по переписи на 15.1) 208,8 »
1970 г. (по переписи на 15.1) 241,7 »
1974 г . (на начало года) 250,9 »

Большой урон населению страны нанесла первая миро
вая воина (1914— 1918 гг .). Только число погибших на фрон
тах войны составило около 2 млн. человек. Крупными люд
скими потерями сопровождались гражданская война и 
борьба с иностранной интервенцией. Лю ди гибли не только 
на полях сражений, но и от голода и эпидемий. Резко упала 
рождаемость. За 9 лет (1914— 1923 гг.) население страны 
(в границах до 17.IX  1939 г.) в целом сократилось более чем 
на 23,1 млн. человек.
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После окончания гражданской войны и ликвидации ин
тервенции под руководством Коммунистической партии и 
Советского правительства в стране был осуществлен ленин
ский план индустриализации, создана крупная социалисти
ческая промышленность, одержал победу колхозный строй 
в деревне. Развитие социалистического народного хозяйства 
сопровождалось повышением материального благосостояния 
и культурного уровня народа. У ж е в конце 1930 г. в СССР 
была полностью ликвидирована безработица. Все это ока
зало существенное влияние на сокращение смертности при 
довольно высоком уровне рождаемости населения (лишь 
перед второй мировой войной наблюдалось некоторое сокра
щение рождаемости). С августа 1920 г. по январь 1939 г. 
население СССР увеличилось на 33,8 млн. человек. Средне
годовой прирост составил 1,8 млн., или 1,2% (в С Ш А  и в 
Германии в эти годы он был ниже в 1,5— 2 раза, в Англии — 
более чем в 3 раза, во Франции рождаемость едва покры
вала убыль населения за счет смертности).

Неисчислимые бедствия советскому народу принесла 
развязанная гитлеровской Германией вторая мировая вой
на (1941— 1945 г г . ) .  За время войны в Советском Союзе 
погибло 20 млн. человек. Сотни городов и тысячи населен
ных пунктов были превращены в руины. К  началу 1950 г. в 
СССР насчитывалось 178,5 млн. человек, или на 15,6 млн. 
человек меньше, чем было до войны.

Под руководством КП С С  и Советского правительства 
советский народ в короткий срок сумел залечить нанесен
ные войной раны. Восстановление и развитие народного хо
зяйства шло темпами, возможными только для страны со
циализма. К  1972 г. объем промышленной продукции по 
сравнению с 1940 г. вырос в 14 раз. За один месяц советская 
промышленность стала производить продукции больше, чем 
за весь 1940 г.

Бурный рост экономики создал надежную основу для 
неуклонного подъема благосостояния и культуры народов 
нашей страны. В 1972 г. по сравнению с 1940 г. реальные 
доходы населения выросли более чем в 4 раза, в 4,7 раза 
возросла в стране численность врачей, в 6,5 раза увеличи
лось число граждан, получивших высшее, полное н неполное
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Общие коэффициенты рождаемости, смертности 
н естественного прироста населения СССР

На 1000 человек населения У  мерло 
детей в 

возрасте до
Годы

число ро
дивш ихся

число
умерш их

естествен
ный при

рост

1 года на 
1000 р о 

дившихся

1913
в границах СССР до 17

30,2сентября 1939 г. 47,0 16,8 273
в современных границах

29,1 16,4 269СССР 45,5
1926 44,0 20,3 23,7 174
1928 44,3 23,3 21,0 182
1937 38,7 18,9 19,8 170
1938 37,5 17,5 20,0 161
1939 36,5 17,3 19,2 167
1940 31,2 18,0 13,2 182
1950 26,7 9,7 17,0 81
1955 25,7 8,2 17,5 60
1956 25,2 7,6 17,6 47
1957 25,4 7,8 17,6 45
1958 25,3 7,2 18,1 41
1959 25,0 7,6 17,4 41
1960 24,9 7,1 17.8 35
1961 23,8 7,2 16.6 32
1962 22,4 7,5 14,9 32
1963 21,1 7,2 13,9 31
1964 19,5 6,9 12,6 29
1965 18,4 7.3 11.1 27
1966 18,2 7.3 10,9 26
1967 17,3 7,6 9.7 26
1968 17,2 7.7 9,5 26
1969 17.0 8.1 8.9 26
1970 17,4 8.2 9.2 25
1971 17.8 8,2 9,6 23
1972 17,8 8.5 9.3 24
1973 17,6 8,6 9,0 26
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среднее образование. Все эти достижения сопровождались 
ростом населения.

За 20 лет (1950— 1970 гг.) население СССР увеличилось 
со 178,5 млн. до 241,7 млн. человек, а к  1973 г. оно возросло 
по сравнению с 1950 г. на 70,1 млн. человек. В то же время 
в крупнейших странах Европы население за 1950— 1970 гг. 
увеличилось: в Англии —  с 50 млн. до 56 млн. человек, во 
Франции — с 42 млн. до 51 млн., в Ф Р Г  —  с 48 млн. до 
59 млн., в Италии — с 46 млн. до 53 млн. человек.

Следует отметить, однако, что рост населения СССР в 
послевоенные годы происходил неравномерно. Так, в 1950— 
1959 гг. среднегодовой прирост населения составлял 
3,37 млн. человек, или 1,8%, а в 1960— 1972 г г . — 2,83 млн. 
человек, или 1,3%.

Неравномерно возрастало население и по союзным рес
публикам. При общем росте населения страны за 1959— 
1970 гг. на 15,8% в РСФ СР за то же время оно выросло на 
10,7%, в УССР — на 12,6, в БССР — на 11,7, в Узбекской 
ССР — на 45,3, Казахской ССР —  на 40,0, в Грузинской 
ССР — на 15,9, в Азербайджанской ССР — на 38,4, в Л и 
товской ССР — на 15,4, в Молдавской ССР —  на 23,7, в Л а т 
вийской ССР — на 12,9, в Киргизской ССР — на 42,0, в Тад
ж икской ССР — на 46,4, в Армянской ССР —  на 41,3, в 
Туркменской ССР — на 42,4, в Эстонской ССР — на 13,3%. 
Это связано с различиями в показателях естественного дви
жения населения и с миграционными процессами.

Во всех странах (за исключением тех, для которых су
щественное значение имеет внешняя миграция) рост насе
ления определяется уровнем рождаемости и уровнем смерт
ности (измеряются числом родившихся и умерших на 
1 тыс. человек населения).

Приведенные в таблице цифры уровня (коэффициента) 
рождаемости в СССР свидетельствуют о том, что если до 
второй мировой войны он составлял более 30 (на 1000), а в 
50-х годах — в пределах 25, то в 60-х годах произошло его 
значительное снижение, несколько замедлившееся в конце 
десятилетия, а в последние 2— 3 года уступившее место не
которому росту.

Снижение рождаемости, особенно в 60-е годы, в значи
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тельной мере связано с тяжелыми последствиями второй 
мировой войны (1941 — 1945 гг .). В военные годы в резуль
тате гибели людей на фронтах войны и в оккупированных 
зонах, от голода и обстрела в осажденном Ленинграде, а 
такж е трудных условий жизни людей в тылу в стране резко 
снизилась рождаемость населения. Спустя 20— 25 лет это 
привело к  тому, что в стране сравнительно мало оказалось 
молодых супружеских пар и молодых женщин в благопри
ятном для деторождения возрасте. Когда же повзрослели и 
стали вступать в брак дети, рожденные уже после войны, 
уровень рождаемости заметно повысился.

Вместе с тем детальное изучение вопроса показывает, 
что на рождаемость населения в эти годы оказывали влия
ние и другие факторы, в общем и целом приведшие к  тому, 
что в семьях стало меньше детей. Если число детей, родив
шихся за год, отнести не ко всему населению, а только к 
числу женщин в возрасте 15— 49 лет, то получится следую
щая картина: в 1938— 1939 гг. (на 1000 женщ ин) приходи
л ось— 139,5 детей, в 1960— 1961 гг .—  90,6, а в 1971 — 
1972 гг .— 67,2 (т. е. в 2 раза меньше, чем перед войной).

Безусловно, и эти показатели несут на себе отпечаток 
войны. Известно, что к  концу войны среди женщ ин было 
много вдов и незамужних молодых женщин, ровесники ко 
торых погибли на фронте. По этой причине в 60-е годы осо
бенно резко уменьшилась рождаемость в старших группах 
женщ ин (35— 39 лет, 40— 44 года, 45— 49 лет). Меньшее 
влияние оказала война на рождаемость в эти годы более 
молодой по возрасту группы ж е н щ и н — 25— 29 лет (только 
старшие по возрасту группы мужчин среди возможных му
жей этой группы женщин понесли потери на фронте). И тем 
не менее рождаемость и у этой группы женщин снизилась 
по сравнению с предвоенным периодом: с 230,6 (на 1000) 
в 1938— 1939 гг. до 160,7 в 1960— 1961 гг. и до 137,1 в 1971 — 
1972 гг. В меньшей степени снижение рождаемости имело 
место в группе женщин 20—24 лет: с 214,4 (на 1000) в 
1938— 1939 гг. до 164,8 в 1960— 1961 гг. и 173,9 в 1971 — 
1972 г г .

Таким образом, снижение уровня рождаемости в после
военные годы в большой мере следует отнести за счет по
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следствий войны, приведших к тому, что важнейшие для 
деторождения возрастно-половые группы оказались недо
статочно наполненными. Вместе с тем на снижение рожда
емости в это время оказали влияние и другие причины 
(в том числе все более широкое вовлечение женщин в обще
ственное производство, рост городского населения и т. д.).

Характерно, что уровень рождаемости в сельских мест
ностях заметно выше, чем в городских.

Рождаемость в городских поселениях 
и сельских местностях

Годы

Число родивш ихся на 1000 человек населения

всего
в городских 
поселениях

в сельских 
местностях

1913 45,5 30,2 48,8
1926 44,0 34,1 46.1
1940 31,2 30,5 31,5
1950 26,7 26,0 27,1
1955 25,7 23,5 27,4
1960 24,9 21,9 27,8
1961 23,8 21,1 26,5
1962 22,4 19,9 24,9
1963 21,1 18,5 24,0
1964 19,5 17,3 22,1
1965 18,4 16,1 21,1
1966 18,2 16,0 20,8
1967 17,3 15,4 19,8
1968 17,2 15,3 19,5
1969 17,0 15,6 18,7
1970 17,4 16,4 18,7
1971 17,8 16,9 19,2
1972 17,8 16,9 19,0

С учетом того факта, что удельный вес молодых жен
щин в городе выше, чем на селе, различие в уровнях рож 
даемости в городах и сельских местностях выглядит еще 
более значительным.

Дальнейший рост рождаемости, определяющий общий 
рост всего населения, очень важный для нашей страны во
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прос, поскольку в СССР в ряде районов все еще остро ощ у
щается недостаток трудовых ресурсов.

Советское государство проявляет огромную заботу о ма
терях и детях, об укреплении советской семьи. Знамена
тельно, что еще в годы воины, в разгар ожесточенных боев 
с фашистскими захватчиками, Президиум Верховного Со
вета СССР 8.Ѵ ІІ 1944 г. принял У каз «Об увеличении госу
дарственной помощи беременным женщинам, многодетным 
и одиноким матерям, усилении охраны материнства и дет
ства, об установлении почетного звания «Мать-героиня» и 
учреждении ордена «Материнская слава» и медали «.Медаль 
материнства»». Указ устанавливал, что матерям, имеющим 
двух детей, при рождении третьего ребенка выплачивается 
единовременное государственное пособие, а при рождении 
ка ж д о ю  следующего ребенка — единовременное и ежеме
сячное пособие, которое выплачивается со второго года рож 
дения ребенка до достижения им пятилетнего возраста. 
Одиноким матерям устанавливалась выплата ежемесячного 
государственного пособия на содержание и воспитание де
тей до достижения ими двенадцатилетнего возраста.

Всем работающим женщинам (рабочим, служащим, кол
хозницам) по беременности и родам предоставляется четы
рехмесячный оплачиваемый отпуск. Кроме этого, женщины 
имеют право взять отпуск (неоплачиваемый) до достижения 
ребенком возраста 1 года.

В нашей стране ежегодно расширяется сеть учрежде
ний по охране материнства и детства — родильных домов, 
акушерских пунктов, детских и женских консультаций, дет
ских яслей и садов. Ныне детские сады и ясли посещают 
на льготных условиях 10 млн. детей. Растет численность 
врачей и среднего медицинского персонала, обслуживающих 
эти учреждения.

Важно отметить, что за последние годы в стране за 
метно повысился уровень рождаемости населения (см. таб
лицу на стр. 12).

Развитие здравоохранения, успехи медицинской науки в 
СССР способствовали резкому падению детской смертно
сти и искоренению многих инфекционных заболеваний, в 
прошлом уносивших миллионы жизней.
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Снижение общей смертности в СССР, прерывавшееся в 
отдельные годы (в 1957, 1959 и 1962 гг. главным образом 
вследствие эпидемий гриппа), в целом продолжалось до 
1964 г. В этот год цифра смертности населения страны до
стигла минимального уровня— 6,9 (на 1000 человек насе
ления). В последующие годы она несколько повысилась 
(до 8,4 в 1971 — 1972 гг .) . Причиной этого явились измене
ния в возрастном составе населения, поскольку уровень 
смертности в разных по возрасту группах населения раз
личен (в старших группах уровень смертности значительно 
выше, чем в молодых). Ныне в населении СССР значитель
но больше лиц в возрасте от 40 лет и выше (вследствие со
кращения рождаемости в период войны н послевоенные 
годы, особенно в 60-е годы).

Смертность населения но возрастным группам
(число умерших на 1000 человек населения 

соответствующей возрастной группы)

1 8
96

—
 

18
97

 
гг

.

19
26

 
г.

19
38

—
19

39
 

гг
.

19
58

—
19

59
 

гг
.

19
71

 —
19

72
 

гг
.

Все население ................... 32,4 20,3 17,4 7,4 8,4
в том числе в возрасте:
0—4 л е т ....................... 133,0 78,9 75,8 11,9 6,8
5 - 9 » ....................... 12,9 7,3 5,5 1,1 0,7

10—14 » ....................... 5,4 3,1 2,6 0,8 0,5
15— 19 » ....................... 5,8 3,7 3,4 1,3 1,0
20—24 » ....................... 7,6 5,5 4,4 1,8 1,6
25-29 » ....................... 8,2 6,1 4,7 2,2 2,1
30—34 » ....................... 8,7 6,3 5,4 2,6 2,8
35—39 » ....................... 10,3 7,5 6,8 3,1 3,7
40—44 » ....................... 11,8 9,0 8,1 4,0 4,8
45—49 » ....................... 15,7 10,9 10 2 5,4 6,1
50—54 » ....................... 18,5 14,0 13,8 7.9 8,8
55—59 » ....................... 29,5 18,1 17,1 11,2 11,9
60—64 » ....................... 34,5 24,7 24,5 17,1 18,1
65—69 » ................... • 61,6 36,5 35,1 25,2 26,8
70 лет и старше . . . . 89,0 79,5 78,9 63,8 74,8
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Наряду со снижением общей смертности снизились пока
затели смертности во всех возрастных группах. Особенно 
разительно изменились показатели детской смертности. По 
сравнению с дореволюционным периодом смертность среди 
детей в возрасте до 4 лет снизилась более чем в 11 раз. 
В царской России умирал на первом же году жизни при
мерно каж ды й четвертый ребенок. В 1972 г. смертность 
среди детей этого возраста составила 2,4% . Достижения 
медицинской науки в этой области — развитие общей ги 
гиены кормления и питания детей в целях предотвращения 
желудочно-кишечных заболеваний, профилактика и эффек
тивное лечение заболеваний органов дыхания и других бо
лезней, от которых раньше погибало наибольшее число де
тей,— большая победа советского здравоохранения.

В целях охраны здоровья трудящихся и дальнейшего 
улучшения медицинского обслуживания в СССР постоянно 
растет сеть больниц, поликлиник и других медицинских уч
реждений, увеличивается производство медикаментов, пред
метов медицинской техники, растет численность медицин
ских кадров. Обеспеченность врачами в СССР значительно 
выше, чем в крупнейших капиталистических странах.

Снижение общей смертности населения обусловило уве
личение средней продолжительности предстоящей жизни. 
П о д  средней продолжительностью предстоящей жизни 
(в международной статистике и в страховом деле) подразу
мевается число лет, которое предстоит прожить данному 
поколению при условии, что на всем протяжении жизни 
этого поколения смертность будет равна современному 
уровню смертности в отдельных возрастах (в действитель
ности, ка к  известно, показатель смертности для каждого 
возраста меняется; это особенно наглядно видно на при
мере детской смертности: она имела очень высокий уровень 
до революции и доведена почти до минимума в наше время).

Ныне средняя продолжительность предстоящей жизни в 
СССР составляет 70 лет против 32 лет в дореволюционный 
период и 44 лет в 1926 г. Увеличение продолжительности 
жизни до более высоких рубежей потребует дальнейших 
усилий в проведении действенных мер против травматизма, 
по оздоровлению внешней среды, борьбе с основными бодез-



Общие коэффициенты естественного прироста населении 
по союзным республикам

(на 1000 человек населения)

1940 г . 1950 Г. 1960 г. 1 965 г. 1972 г.

С С С Р .......................................... 13,2 17,0 17,8 п , і 9,3
РСФСР ...................................... 12,4 16,8 15,8 8.1 6,3
Украинская С С Р ....................... 13,0 14,3 13.6 7.7 6,3
Белорусская С С Р ................... 13,7 17,5 17,8 11.1 8,3
Узбекская ССР 20,6 22,1 33,8 28,8 27,1
Казахская ССР . ........................ 19,4 25,9 30,6 21,0 17,2
Г рузинская С С Р ....................... 18,6 15,9 18,2 14,2 10,4
Азербайджанская ССР . . . . 14,7 21.6 35,9 30,2 19,0
Литовская С С Р ....................... 10,0 11.6 14,7 10,2 7,9
Молдавская С С Р ....................... 9.7 27.7 22.9 14,2 13,0
Латвийская С С Р ....................... 3,6 4,6 6,7 3,8 3,2
Киргизская С С Р ....................... 16.7 23.9 30,8 24.9 23.1
Таджикская С С Р ....................... 16.5 22,2 28,4 30,2 29,0
Армянская С С Р ....................... 27,4 23.6 33,3 22.9 17,3
Туркменская С С Р ................... 17,4 28,0 35,9 30,2 26,7
Эстонская С С Р ........................... - 0 .9 4,0 6,1 4,1 4,5

нями века — атеросклерозом, артериальной гипертонией, 
раком.

Необходимость увеличения этих усилий особенно ясна 
при рассмотрении повозрастных показателей смертности.

Разность числа родившихся (на 1000 человек) и числа 
умерших (на 1000) составляет естественный прирост населе
ния. За последние годы в связи с увеличением рождаемости 
наметилось и повышение прироста населения. В среднем на
селение СССР увеличивается в целом приблизительно на 1 % 
в год, или примерно на 2.5 млн. человек.

При этом темпы роста населения в разных районах стра
ны существенно различаются. Эти различия, связанные с 
уровнем рождаемости в республиках, не являются извеч
ными. В последние годы все явственней прослеживается 
тенденция к  выравниванию естественного прироста населе
ния по республикам.
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СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВОЗРАСТУ И ПОЛУ

Итоги пяти всеобщих переписей населения показывают, ка к  
изменялась возрастная структура населения нашей страны 
начиная с конца прошлого века.

Изменение возрастной структуры населения СССР
(в Ѵи ко всему населению)

1897 г . 1926 г . 1939 г . 1959 г . 1970 г.

Все население ..................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
в том числе в возрасте:
0—4 лет ............................. 15,0 15,3 12,4 11,7 8,5
5 - 9  » ........................... 12,3 10,5 10,4 10,5 10,1

10—15 » ........................... 13,2 14,3 14,9 8,2 12,3
16—19 » ................... 7,9 9,2 6,8 7,0 7,1
20—24 » ........................... 8,5 8,4 8,3 9,7 7,1
25—29 » ........................... 7,7 8,3 9,7 8,7 5,7
30—34 » ........................... 6.6 6 .2 8 .2 9.1 8,7
35—39 » ........................... 6,0

5,2
5,8 6.8 5,6 6,9

40—-44 » ........................... 4,8 5,0 5,0 7,9
45—49 » ........................... 4,2 4,1 4,1 5,9 5,1
50—54 » ........................... 4,4 3.5 3,5 5,0 3,7
55—59 » ........................... 2 о 2,9 3,1 4,2 5.0
60— 69 » ............................. 4,3 4,4 4,5 5,6 7,3
70—79 » ........................... 1.9 1,7 1 ,8 2.9 3,3
80—89 » ................. 0.5 0.5 0,4 0.8 1.1
90 лет и старше . . . . 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
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«Возрастные пирамиды» населения СССР 
по данным Всесоюзных переписей населения 

1926, 1959 и 1970 гг.

Рис. 1. 1926 г.



мужчины жёнщины

Рис. 3. 1970 г.
Из данных, приводимых в таблице, видно, что на воз

растную структуру населения СССР сильно повлияли внеш
ние причины, в основном первая мировая, гражданская и 
Великая Отечественная войны. Понижение рождаемости в 
предвоенные, военные и первые послевоенные годы (осо
бенно в 1940— 1946 гг.) имело следствием сокращение чис
ленности детей и молодежи в возрасте 10— 19 лет. В 1959 г. 
снизился по сравнению с 1939 г. удельный вес в населении 
страны лиц в возрасте 35— 39 лет. Это связано с пониже
нием рождаемости в период гражданской войны и люд
скими потерями в годы Великой Отечественной войны.

Возрастно-половую структуру населения можно графи
чески выразить в виде так называемой «возрастной пира
миды». Приводим «возрастные пирамиды», соответствующие 
переписям 1926, 1959 и 1970 гг. (см. рис. 1, 2, 3). В них слева 
от вертикальной оси откладываются ступеньки, величина ко 
торых по масштабу соответствует доле мужского населения 
данного возраста (в процентах ко всему населению), спра
в а — женского. Верхние ступени отражают старшие возра
сты, н и ж н и е — младшие. Анализ «возрастных пирамид» на
глядно представляет два вида изменений, которым подвер
гался возрастной состав населения СССР.
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«Возрастная пирамида», отражающ ая итоги переписи 
населения 1926 г. (см. рис. 1), нарушена в основном за счет 
групп населения в розрасте от 5 до 14 лет, т. е. за счет по
колений, родившихся в 1912— 1921 гг.— в период первой 
мировой и гражданской войн, борьбы с интервенцией и раз
рухой. Рождаемость в эти годы резко снизилась, детская 
смертность повысилась, что и обусловило низкую  числен
ность лиц в возрасте 5— 14 лет. Повышенная смертность за
тронула в этот период и другие поколения, особенно м уж 
чин, родившихся в последнем десятилетии X IX  в. (в пира
миде им соответствуют поколения 1892— 1901 г г .  рождения, 
имевшие к  моменту переписи 1926 г. возраст 25— 34 года), 
составлявших основу призывных контингентов военного вре
мени и вынесших на своих плечах главную тяжесть воен
ных действий.

Суровые испытания выпали на долю относительно мало
численного поколения 1912— 1921 гг. рождения. В 1941 г. 
они имели возраст от 20 до 29 лет. Потери в Великой Оте
чественной войне затронули в первую очередь м уж скую  
часть этих поколений. Этими причинами объясняются глу
бокие нарушения возрастной структуры населения 1959 г. 
( с м .  рис. 2) в группах 35— 39 лет и 40— 44 года и в возраст
ной структуре 1970 г. (см. рис. 3) в группах 45— 49 лет и 
50— 54 года *.

Сильный урон нанесла война и относительно многочис
ленной группе поколений, родившихся после 1921 г., в пе
риод высокой рождаемости (середина 20-х годов).

В нижней части пирамиды 1959 г. проявляется еще одно 
нарушение возрастной структуры, и снова оно вызвано 
войной. Сократилась доля лиц в возрасте от 10 до 19 лет, 
родившихся в 1939— 1948 гг., т. е. в годы Великой Отечест
венной войны и первые послевоенные годы. Этим ж е  объ
ясняется уменьшение в 1970 г. лиц в возрасте от 20 до 
29 лет (поколения 1940— 1949 гг. рождения).

* Группы поколений в трех «пирамидах» совпадают не пол
ностью: в пирамиде 1959 г. фигурируют поколения 1914—1923 гг. 
рождения, в пирамиде 1970 г.— поколения 1915— 1924 гг. рождения.
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В самом низу пирамиды 1970 г. намечается еще одно 
изменение возрастной структуры. Но оно связано не с пре
ходящими внешними причинами, а с тенденциями в дина
мике рождаемости и смертности.

На изменения возрастной структуры населения влияет 
снижение рождаемости. Снижение смертности в младших 
возрастах, особенно детской смертности, в известной сте
пени противодействует этому процессу, но не может затор
мозить его сколько-нибудь значительно.

Процесс изменения возрастной структуры населения в 
результате снижения рождаемости получил название «ста
рения» населения. Действительно, отмеченные выше изме
нения возрастной структуры означают, что в населении 
повышается доля старших и соответственно снижается доля 
младших возрастных групп.

Доля различных возрастных групп 
во всем населении СССР (в %)

Возрастные группы 1897 г. 1926 г . 1939 г . 1959 г . 1970 г.

0— 19 лет ...............................
20— 59 » ...............................
60 лет и с т а р ш е ..................

48 ,4
44 ,8

6 ,8

49,3
44,0

6 ,7

44,5
48,7

6 ,8

37 ,4
53 ,2

9 ,4

38 .0
50.1 
11,8

На территории СССР существуют различия в уровне 
рождаемости, что, в свою очередь, обусловливает различия 
в возрастной структуре населения союзных республик (см. 
таблицу на стр. 22).

Возрастная структура городского населения существен
но отличается от структуры сельского населения страны. 
Различия имеют специфический характер. На их формиро
вание, наряду с различиями в уровне рождаемости (в сель
ской местности рождаемость обычно выше, чем в городах), 
большое влияние оказывает миграция сельского населения 
в города. Т ак ка к  среди мигрантов преобладают молодежь 
и, в меньшей степени, люди средних лет, сельское населе
ние отличается от городского меньшей долей лиц в трудо
способном возрасте. В то же время в сельском населении
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Доля различных возрастных групп 
в населении союзных республик СССР в 1970 г. (в %)

0— 19 лет
20— 59

лет
60 лет 

и  старше

РСФСР .......................................... 36,0 52,2 11,8
Украинская С С Р ....................... 33,1 53,0 13,9
Белорусская С С Р ........................... 37,6 49,3 13,1
Узбекская С С Р ............................... 54,4 36,9 8,7
Казахская С С Р ............................... 47,2 44,6 8,2
Грузинская ССР........................... 39,2 49,0 11,8
Азербайджанская ССР................... 53,2 38,8 8,0
Литовская С С Р ........................... 34,6 50,4 15,0
Молдавская С С Р ........................... 41,8 48,5 9,7
Латвийская ССР ........................... 28,7 54,0 17,3
Киргизская ССР ........................... 51,2 39,9 8,9
Таджикская С С Р ........................... 55,7 36,8 7,5
Армянская С С Р .............................. 49,4 42,3 8,3
Туркменская С С Р ........................... 54,4 38,5 7,1
Эстонская С С Р ............................... 29,5 53,7 16,8

значительно выше, чем в городском, доля детей и подрост 
ков, с одной стороны, и доля пож илы х людей —  с другой .

Возрастная структура городского и сельского 
населения СССР в 1959 и 1970 гг.

(в %)

1959 г. 1970 г.

город 
ское

сель
ское

город
ское

сель
ское

Все население ........................... 100,0 100,0 100,0 100,0
в том числе в возрасте:
0—4 л е т............................... 10,2 13,0 7,3 10,1
5—9 » ............................... 9,5 11,5 8,6 12,1

10— 14 » ............................... 7,0 7,7 8,9 12,2
15-19 » ............................... 8.1 7,7 10,1 7,8
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1959 г. 1970 г.

город
ское

сель
ское

город-
ское

сель
ское

20— 24 л е т ............................... 10 ,9 8 ,7 8 ,8 4 ,9
25— 29 » ...................................... 9 ,5 8 ,0 6 ,5 4 ,7
30— 34 » ...................................... 10 ,3 8 ,0 9 ,8 7 ,3
3 5 — 39 » ...................................... 6 ,0 5 ,1 7 ,2 6 ,4
40— 44 » ...................................... 5 ,5 4 ,5 8 ,4 7 ,2
4 5 — 49 » ...................................... 6 ,2 5 ,6 5 .2 4 ,9
50— 54 » ...................................... 5 ,1 4 ,9 3 ,9 3 ,6
5 5 — 59 » ...................................... 3 ,9 4 ,4 4 ,9 5 ,1
6 0 — 69 » ...................................... 4 ,9 6 ,3 6 ,7 8 ,1
70— 79 » ...................................... 2 ,3 3 ,5 2 ,8 4 ,0
8 0 — 89 » ..................................... 0 ,5 1 ,0 0 ,8 1,4
90 лет и старш е................... 0 ,1 0 ,1 0 ,1 0 ,2

0 — 19 лет ............................... 3 4 ,8 3 9 ,9 3 4 ,9 4 2 ,2
2 0 — 59 » ...................................... 5 7 ,4 4 9 ,2 5 4 ,7 44 ,1
60 лет и старш е................... 7 ,8 10 ,9 10 ,4 1 3 ,7

Д ля населения СССР, так же ка к  для многих других 
стран, характерна более высокая смертность мужчин, осо
бенно в старших возрастах. Это приводит к возникновению 
диспропорции полов в этих возрастах. Существующая дис
пропорция полов, однако, в большей мере — результат двух 
мировых воин.

Изменение числа мужчин на 1000 женщин данного возраста 
в населении СССР

1897 г. 1926 г. 1939 г. 1959 г. 1970 г.

Все население ................... 989 935 921 819 855

в том числе в возрасте:
0—4 л е т ....................... 994 1014 1020 1040 1036
5 — 9 » ............................ 997 1004 997 1035 1039

10— 15 » ............................ 1012 1023 1006 1037 1039
16— 19 » ............................ 929 920 955 1002 1042
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1897 г. 1926 г. 1939 г. 1959 г. 1970 г.

20—24 л е т ............................ 1003 945 937 978 10І8
25 -29 » .................. 982 839 953 962 979
30—34 » 960 901 988 829 969
35—39 » 1040 896 875 641 963
40—44 » .................. 973 953 867 624 855
45—49 » .................. 1051 960 833 623 631
50—54 » ............................ 910 869 828 623 607
55—59 » .................. 1075 814 656 502 552
60—69 » .................. 970 811 688 537 507
70—79 » .................. 936 755 618 487 454
80—89 » .................. 931 719 517 417 378
90 лет и старш е . . . . 834 706 484 327 314

Из приводимой таблицы видно, что в 1897 г. в общем со
ставе населения женщин было несколько больше, чем м уж 
чин, однако это преобладание было выражено слабо. В не
которых же возрастных группах мужчин было даже боль
ше, чем женщин.

Последующие переписи зафиксировали существенные 
изменения в соотношении полов в различных возрастах. От 
переписи к переписи увеличивается число младших возра
стных групп, в которых сохраняется исходный «мужской 
перевес». Это объясняется несколько меньшей жизнеспособ
ностью мужского организма, чем женского. Поэтому, когда 
смертность детей высока, при прочих равных условиях, 
смертность мальчиков превышает смертность девочек. 
Когда же благодаря успехам медицины и здравоохранения 
смертность детей резко снизилась, различие в жизнеспособ
ности мальчиков н девочек почти перестало играть роль и 
и с х о д н ы й  «мужской перевес» не исчезает до достижения по
колением зрелого возраста. В 1970 г. он зафиксирован во 
всех младших возрастных группах по группу 20— 24 года 
включительно.

Поколения, родившиеся в конце 20-х годов и позже, не 
участвовали в войнах. Поэтому в 1970 г. во всех возрастных 
группах по группу 35—39 лет включительно (поколения 
1930— 1934 гг. рождения) диспропорция полов не была 
слишком сильной. Относительно небольшой «женский пе
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ревес» в возрасте от 25 до 39 лет объясняется главным 
образом повышенной смертностью мужчин в этом возрасте. 
М ужчины  предшествующих групп поколений участвовали в 
войне, поэтому диспропорция полов с возрастом нарастает.

В целом соотношение полов в населении 1970 г. более 
благоприятно, чем оно было в 1959 г. Тогда резкое наруше
ние этого соотношения, вызванное войной, существовало уже 
в группе 30— 34 года и во всех старших группах. Число по
колений, не принимавших непосредственного участия в вой
не, было еще невелико.

Состав населения по возрасту и полу имеет важное эко
номическое и демографическое значение. От него зависят 
многие количественные и качественные характеристики тру
довых ресурсов страны. Основу трудовых ресурсов состав
ляет население в трудоспособном возрасте, включающее 
мужчин в возрасте 16— 59 лет и женщ ин в возрасте 16— 
54 лет.

Динамика численности населения в трудоспособном возрасте 
и его доля в населении СССР

Численность населе
ния в трудоспособном 
возрасте (.млн.человек)

Д о л я  в насе
лении страны

(в %)

1939 г ........................................................... 102,2 53 ,6
1959 г ........................................................... 119,8 57 ,4
1970 г .......................................................... 130,5 54 ,0
1973 г ..........................................................
(оценка на 1 января) .................. 137,7 55 ,4

В результате людских потерь в Великой Отечественной 
войне численность населения в трудоспособном возрасте 
после войны была существенно ниже довоенной. К  1959 г. 
довоенная численность населения в трудоспособном возра
сте была не только восстановлена, но и превышена на
17,6 млн. человек. С 1959 по 1970 г. она увеличилась еще 
на 10,7 млн. человек. Доля населения в трудоспособном воз
расте во всем населении СССР в 1970 г. понизилась по 
сравнению с 1959 г. Это объясняется главным образом 
вступлением в трудоспособный возраст относительно мало
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численных поколений, родившихся в 40-е годы. Но в целом 
доля трудоспособного контингента в населении СССР вы
сока. Высокая доля трудоспособного населения, близкая к 
средней по стране, наблюдается в большинстве союзных рес
публик. В ряде союзных республик, где сохраняется высо
кая рождаемость, доля населения в трудоспособном возра
сте относительно низка.

Доля населения в трудоспособном возрасте 
в населении союзных республик СССР в 1970 г.

(в %)

РСФСР ................... 56,2 Молдавская ССР . . . 53,3
Украинская ССР . . 55,6 Латвийская ССР . . 56,3
Белорусская ССР . . 53,0 Киргизская ССР . . 45,2
Узбекская ССР . . . 42,2 Таджикская ССР . . . 42,3
Казахская ССР . . . 50,0 Армянская ССР . . 48,4
Грузинская ССР . . 52,8 Туркменская ССР . . . 43,9
Азербайджанская ССР 43,9 Эстонская ССР . . . . 56,3
Литовская ССР . . . 53,7

Доля населения в трудоспособном возрасте во всем на
селении — важная экономическая характеристика. Чем 
выше эта доля, тем меньше, при прочих равных условиях, 
приходится нетрудоспособных —  детей и пожилых — на 
каждого  трудоспособного.

Число лиц в нетрудоспособном возрасте 
на 100 человек р. трудоспособном возрасте

1926 Г . 1939 г . 1959 г . 1970 г .

Всего ...................................................... 92 86 74 85
в том числе: 

дети в возрасте до 16 лет ................ 76 70 53 57
мужчины в возрасте 60 лет и старше 
и женщины в возрасте 55 лет и 

с т а р ш е .................................................. 16 16 21 28
Большое значение имеет состав населения в трудоспо

собном возрасте по возрасту и полу. Потенциальные воз-
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можности вовлечения в производство различных возрастно- 
половых групп населения не одинаковы. Экономическая а к 
тивность мужчин в целом выше, чем женщин, и у мужчин 
и у женщин она вначале повышается с возрастом, в стар
ших же трудоспособных возрастах заметно убывает. Н ачи
ная с переписи 1939 г. снижается доля более молодой ча
сти населения в трудоспособном возрасте (до 40 лет) и уве
личивается его доля в зрелом возрасте.

Изменение возрастной структуры населения 
в трудоспособном возрасте

(в %)

1926 г . 1939 г. 1959 г. 1970 г.

Все население в трудоспособном 
возрасте ....................................... 100,0 100,0 100,0 100,0
в  т о м  числе:
16—39 лет ................................... 74,1 74,2 69,9 65,8
40 лет и с т а р ш е ....................... 25,9 25,8 30,1 34,2

Происшедшее между двумя последними переписями — 
1959 г. и 1970 г.— ослабление диспропорции полов в насе
лении СССР благоприятно отразилось и на соотношении 
полов внутри трудоспособного контингента.

Изменение доли мужчин в населении СССР 
в трудоспособном возрасте

(в %)

1926 г . 1939 г . 1959 г . 1970 г .

Во всем населении в трудоспособ
ном возрасте ............................... 48,8 49,1 46,0 49,1
в том числе:
16—39 лет ................................... 47,3 48,5 47,1 49,8
40 лет и с т а р ш е ....................... 53,1 50,6 43,4 47,5
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В 1959 г. в результате потерь мужского населения в 
войне н общей диспропорции полов доля мужчин в составе 
населения в трудоспособном возрасте была гораздо мень
ше, чем до войны. К  1970 г. доля мужчин в населении трудо
способного возраста достигла довоенного уровня. Еще более 
благоприятными были изменения в возрастной группе 16— 
39 лет. Здесь доля мужчин в 1970 г. превысила уровень не 
только 1959 г . ,  н о  такж е 1939 и 1926 гг., приблизившись к  
50% .

Состав населения по возрасту н полу важен и с демогра
фической точки зрения, потому что он в значительной сте
пени определяет численность и долю женщ ин в благоприят
ном для деторождения возрасте — от 16 до 49 лет, уровень 
брачности, о т  которого во многом зависят показатели рож 
даемости.

Численность женщ ин в благоприятном для деторождения 
возрасте (16— 49 лет) все время увеличивается. Наиболее 
благоприятен для деторождения возраст до 30 лет, поэтому 
численность и доля женщин в возрасте 16— 29 лет особенно 
важны с точки зрения уровня рождаемости. Но удельный 
вес этой группы в общей численности женщ ин благоприят
ного для деторождения возраста снижается: в 1926 г. он сос-

Динамика численности женщин в благоприятном 
для деторождения возрасте 

и их доля в населении СССР

Численность 
(млн. человек)

Д о л я  в населении 
страны (в %)

1939 г .

1

1 959 г . 11970 г . 1939 г . 1959 г. 1970 г .

Всего женщин в 
сте 16— 19 лет

возра-
18,4 58,5 60,8 25,4 28,0 25,2

в том числе в 
сте:

16— 29 лет . .

возра*

24,3 26,9 23.9 12,7 12,9 9 ,9
30— 49 лет . . 24,1 31,6 36,9 12,7 15,1 15,3
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тавлял 56,7% , в 1939 г.— 50,2, в 1959 г.— 46, в 1970 г.— 
39,3% .

Снижение численности женщ ин в возрасте 16— 29 лет и 
их доли во всем населении страны, происходившее на про
тяжении 60-х г о д о в  в связи с вступлением в этот возраст 
малочисленных поколений, родившихся в 40-е г о д ы ,  не могло 
не способствовать снижению общего коэффициента рождае
мости.

В противоположном направлении действовало ослабле
ние диспропорции полов в населении, которое происходило 
в этот период и обусловило заметное улучшение показате
лей брачности женщин.

Число замужних на 1000 женщин данного возраста

1939 г. 1959 г . 1970 г.

Всего в возрасте 16 лет и старше . , 605 522 580
в том числе в возрасте:
16—19 л е т ........................................... 140 112 105
20—24 » ........................................... 614 501 559
25—29 » .......................................... 787 759 827
30—34 » .......................................... 818 776 853
35—39 » .......................................... 800 725 839
40—44 » .......................................... 759 623 790
45—49 » .......................................... 688 549 719
50—54 » .......................................... 593 485 603
55—59 » .......................................... 497 433 501
60—69 » .......................................... 363 361 371
70 лет и старш е............................... 168 169 196

По сравнению с 1959 г. число женщин, состоящих в бра
ке, увеличилось во всех возрастных группах, начиная с 
группы 20—24 года. Начиная с гру ппы 25— 29 лет, оно уве
личилось и по сравнению с 1939 г. Это увеличение частично 
компенсирует отрицательное влияние, которое оказьшает на 
уровень рождаемости снижение доли женщин в наиболее 
благоприятном для деторождения возрасте.



ч и сл ен н о сть  н асел ен и я  
союзных и а в то н о м н ы х  республик, 
э к о н о м и ч е с к и х  р а й о н о в ,
АВТОНОМНЫХ ОБЛАСТЕЙ 
И НАЦИОНАЛЬНЫХ  
ОКРУГОВ

В декабре 1972 г. многонациональный советский народ от
праздновал 50-летие образования Союза ССР —  доброволь
ного объединения равноправных республик в одно союзное 
государство.

В 1922 г. Договор об образовании Союза ССР заклю 
чили 4 республики — Российская Социалистическая Феде
ративная Советская Республика, Украинская Социалисти
ческая Советская Республика, Белорусская Социалистиче
ская Советская Республика и Закавказская Социалистиче
ская Федеративная Советская Республика.

В процессе построения социализма постепенно склады
вались благоприятные социально-экономические условия 
для продолжения и совершенствования национально-госу
дарственного строительства Союза ССР. В 1924 г. после 
национального размежевания были образованы Узбекская 
ССР и Туркменская ССР. На основе добровольного воле
изъявления их народов они были приняты в состав СССР 
в 1925 г. Образованная в составе Узбекской ССР Т ад ж ик
ская автономная республика в 1929 г. была оформлена в 
союзную республику. В 1936 г. Казахская и Киргизская 
автономные республики преобразованы в союзные. В том же 
году Азербайджанская, Армянская и Грузинская совет
ские республики, ранее создавшие Закавказскую  СФСР, 
непосредственно вошли в состав СССР. К  1936 г. в СССР 
была в основном достигнута победа социализма, которая по
лучила законодательное закрепление в Конституции СССР.

Знаменательными событиями в жизни советского много
национального социалистического государства явились вос
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соединение украинского народа в 1939— 1945 гг., воссоеди
нение белорусского народа в 1939 г. В 1940 г. в состав СССР 
на основе свободного волеизъявления народов вошли вос
становившие советскую государственность Латвийская, Л и 
товская и Эстонская республики. В результате воссоедине
ния молдавского народа Молдавская АССР была преобра
зована в союзную республику.

Ныне в составе Советского Союза 15 союзных респуб
лик: РСФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР, Узбек
ская ССР, Казахская ССР, Грузинская ССР, Азербайджан
ская ССР, Литовская ССР, Молдавская ССР, Латвийская 
ССР, Киргизская ССР, Тадж икская ССР, Армянская ССР, 
Туркменская ССР и Эстонская ССР.

Территория и численность населения 
союзных республик

Терри
тория 
(тыс. 

кв. км )

Численность 
населения 

( іы с . чел о іек : 
на 1 января 

1973 г.)

Средняя 
плотность 
населения 

(на 1 кв. км)

СССР...................................... 22 4 0 2 ,2 * 248 625 11 ,2
РСФСР .................................. 1 7 0 7 5 ,4 132 189 7 ,7
Украинская С С Р ............... 6 0 3 ,7 48 237 7 9 ,9
Белорусская С С Р ............... 2 0 7 ,6 9 202 4 4 ,3
Узбекская С С Р ................... 4 4 7 ,4 12 896 2 8 ,8
Казахская С С Р ................... 2 7 1 7 ,3 13 695 5 ,0
Грузинская ССР ............... 6 9 ,7 4 835 6 9 ,4
Азербайджанская ССР . . . 8 6 ,6 5 421 6 2 ,6
Литовская С С Р ................... 6 5 ,2 3 233 4 9 ,6
Молдавская С С Р ............... 3 3 ,7 3 722 110,4
Латвийская С С Р ............... 6 3 ,7 2 430 38 ,1
Киргизская С С Р ............... 198,5 3 145 15 ,8
Таджикская С С Р ............... 143,1 3 188 2 2 ,3
Армянская С СР................... 2 9 ,8 2 667 8 9 ,5
Туркменская С С Р ............... 488,1 2 360 4 ,8
Эстонская С С Р ................... 45 ,1 1 405 3 1 ,2

* Включая площади Белого моря — 90 тыс. кв. км и А з о в 
с к о г о  моря — 37,3 тыс. кв. км, не вошедшие в территорию 
отдельных республик.
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РСФСР — самая большая союзная республика ка к  по 
размерам территории, так и по численности населения. Она 
занимает более 76% всей территории Советского Союза и 
почти вдвое превышает территорию С Ш А. Ее земли протя
нулись на 9 тыс. км  с запада па восток и на 4 тыс. км с 
севера на юг.

Республика заселена неравномерно. На огромных прост
ранствах Крайнего Севера плотность населения составляет 
менее 1 человека на 1 кв. км. Без Крайнего Севера и при
равненных к нему районов плотность населения РСФСР — 
25 человек на 1 кв. км.

Если в Московской области, включая население Москвы, 
в среднем проживает 284 человека на 1 кв. км, то в Я кут
ской АССР — 2 человека на 10 кв. км.

РСФ СР — самая многонациональная и единственная фе
деративная республика в Советском Союзе. В ее состав вхо
дят 6 краев, 49 областей, 16 автономных республик, 5 авто
номных областей и 10 национальных округов.

Второе место по численности населения и третье по ве
личине территории занимает Украинская ССР. Средняя 
плотность населения — 79,9 человека (третье место после 
Молдавии и Армении). В состав УССР входит 25 областей.

Третья республика по численности населения и вторая 
по величине территории — Казахская ССР. Она занимает 
12,2% территории Советского Союза, на ее долю приходится 

5,4% населения страны. В Казахстане одна из низких среди 
союзных республик плотность населения— 5 человек на 
1 кв. км. так как значительную часть территории респуб
лики занимают малопригодные пустыни и полупустыни.

В результате высокого естественного прироста населе
ния и большого притока жителей из других республик в свя
зи с усиленным использованием богатых природных ресур
сов, в частности освоением целинных земель, численность 
населения Казахской ССР в 1970 г. увеличилась в 2 раза 
по сравнению с 1939 г. Высокий уровень прироста населения 
вывел Казахскую  ССР с пятого места среди союзных рес
публик на третье. В Казахскую  ССР входит 19 областей.

Четвертая по численности населения республика — У з
бекская ССР, Наряду с плотно заселенными долинами в
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республике имеются малонаселенные пустынные районы. 
Средняя плотность населения —  28,8 человека на 1 кв. км. 
Благодаря высокому естественному приросту население У з
бекской ССР за период с 1939 по 1970 г. увеличилось почти 
вдвое. Узбекистан включает 11 областей и 1 автономную 
республику.

Пятое место по численности населения занимает теперь 
Белорусская ССР, К  переписи 1970 г. Белоруссия еще не 
восстановила довоенную численность населения. В годы 
Великой Отечественной войны эта республика особенно 
сильно пострадала от фашистской оккупации и военных 
действий на ее территории. В Белоруссии имеется 6 обла
стей.

Благодаря высокому естественному приросту населения 
Азербайджанская ССР с седьмого места, занимаемого до 
войны и при переписи 1959 г., перешла на шестое место, обо
гнав по численности населения Грузинскую  ССР (седьмое 
место).

На восьмом месте по численности населения Молдав
ская ССР. В /Молдавии самая высокая плотность населения 
из всех союзных республик — более 110 человек на 1 кв. км.

Литовская ССР, ка к  и Белоруссия, сильно пострадавшая 
от фашистской оккупации, восстановила довоенную числен
ность населения только в середине 60-х годов и занимает 
по этому показателю девятое место среди союзных респуб
лик.

Высокий естественный прирост населения характерен 
для Киргизской ССР, Таджикской ССР и Армянской ССР, 
которые обогнали по численности населения Латвийскую  
ССР, занимавшую перед войной и при переписи 1959 г. де
сятое место среди республик. Теперь десятое место при
надлежит Таджикской ССР, одиннадцатое — Киргизской 
ССР, двенадцатое— Армянской ССР. Далее идут Латвий
ская ССР, Туркменская ССР и Эстонская ССР.

Особенно высокими темпами растет численность насе
ления республик Средней Азии и Закавказья. За период 
между переписями 1926 и 1970 гг., т. е. за 43 года, числен
ность населения Киргизской, Армянской и Таджикской ССР 
увеличилась почти в 3 раза, Узбекской ССР —  более чем в
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Рост численности населения союзных республик 
(в современных границах)

(тыс. человек)

1913 г. 
(на конец 

года)

1939 г. 
(оценка) 1959 г. 1970 г.

СССР...................................... 159 153 190 678 208 827 241 720
РСФСР ............................... 89 902 108 377 117 534 130 079
Украинская С С Р ............... 35 210 40 469 41 869 47 126
Белорусская ССР . . . 6 899 8912 8 056 9 002
Узбекская ССР 4 334 6 347 8 119 11 800
Казахская С С Р ................... 5 597 6 082 9 295 13 009
Грузинская ССР 2 601 3 540 4 044 4 686
Азербайджанская ССР . . . 2 339 3 205 3 698 5 117
Литовская С С Р ................... 2 828 2 880 2711 3 128
Молдавская С С Р ............... 2 056 2 452 2 885 3 569
Латвийская С С Р ............... 2 493 1 885 2 093 2 364
Киргизская С С Р ............... 861 1 458 2 066 2 933
Таджикская ССР . . . 1 034 1 485 1 981 2 900
Армянская ССР................... 1 000 1 282 1 763 2 492
Туркменская С С Р ............... 1 042 1 252 1 516 2 159
Эстонская С С Р ................... 954 1 052 1 197 1 356

два с половиной раза, Казахской, Туркменской и Азербай
джанской ССР — в 2,2 раза.

Высокие темпы роста населения этих союзных респуб
лик, до революции бывших наиболее отсталыми окраинами 
царской Р о с с и и ,— яркое свидетельство правильности ле
нинской национальной п о л и т и к и ,  обеспечивающей широкие 
возможности для всестороннего развития экономики, куль
туры, неуклонного подъема благосостояния всех народов 
страны.

В Советском Союзе проживает более ста националь
ностей и народностей. В условиях царской Р о с с и и  многие 
из них были обречены на вымирание. Великая Октябрь
ская социалистическая революция уничтожила всякие на
циональные привилегии. В Советском Союзе действует 
принцип равноправия всех народов, больших и малых.

34



Развитие возрожденных революцией наций выразилось 
такж е в образовании автономных республик и областей, на
циональных округов. В Советском Союзе насчитывается 
20 автономных республик, 8 автономных областей и 10 на
циональных округов.

Национально-территориальные образования в СССР
(на начало года)

1923 г . 19 59 г .
1973 г.

(ни 1 
апрелиі

Всего ...................................................... 33 53 53
в том числе:

союзных р е с п у б л и к ........................... 4 15 15
автономных республик ....................... 13 19 20
автономных областей........................... 16 9 8
национальных округов ....................... 10 10

Большинство автономных республик, автономных обла
стей и все национальные округа входят в состав РСФСР. 
В Грузинскую  ССР входят Абхазская АССР и Аджарская 
АССР и Ю го-Осетинская автономная область; в Азербай
дж анскую  ССР — Нахичеванская АССР и Нагорно-Кара- 
бахская автономная область; в Узбекскую  ССР —  Каракал
пакская АССР; в Тадж икскую  ССР — Горно-Бадахшанская 
автономная область.

Некоторые народности образовали не одно, а два и даже 
три национально-территориальных объединения. Осетины 
кроме Северо-Осетинской АССР в составе РСФСР имеют 
еще Ю го-Осетинскую автономную область в составе Гру
зинской ССР. Создание двух автономий одной националь
ности определялось расселением осетин на разных сторонах 
Кавказского хребта, тяготением населения северной н ю ж 
ной части района к разным экономическим центрам. Немно
гочисленный ненецкий народ образовал три национальных 
округа, занимающих огромную территорию: Ненецкий — в 
Архангельской области, Ямало-Ненецкий — в Тюменской 
области и Таймырский (Долгано-Ненецкий) — в Краснояр
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ском крае. Бурятский народ кроме Бурятской АССР обра
зовал такж е А гинский Бурятский национальный округ в 
Читинской области и Усть-Ордынский Бурятский националь
ный округ в Иркутской области.

В некоторых случаях родственные народы образовали 
объединенные автономии — Чечено-Ингуш скую и Кабарди
но-Балкарскую АССР, Карачаево-Черкесскую автономную 
область, Ханты-Мансийский национальный округ и др.

Первой среди автономных республик была создана в 
1919 г. Башкирская, в 1920 г.—  Татарская, в 1921 г.— Д аге
станская, Абхазская и Аджарская и в 1922 г.— Якутская.

Территория и численность населения 
автономных республик

Го
д 

об
ра

зо
ва

ни
я

Т
е

р
р

и
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и

я 
(т

ы
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кв

. 
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)

Численность населения 
(тыс. человек)

о 
го

д 
об


ра

зо
ва

ни
я

19
39

 
г.

19
59

 
г.

(на
 

15 
я

н


ва
ря

) Ю О — С г-
сэ 2 «-  *  X

Башкирская АССР . . . 1919 143,6 2700 3157 3340 3818
Бурятская А С С Р ............... 1923 351,3 350 546 673 812
Дагестанская АССР . . . . 1921 50,3 710 1023 1063 1429
Кабардино-Балкарская АССР 1921 12,5 210 350 420 588
Калмыцкая А С С Р ............... 1920 75,9 112 179 185 268
Карельская АССР............... 1920 172,4 245 469 651 713
Коми АССР ........................... 1921 415,9 190 320 815 965
Марийская А С С Р ............... 1920 23,2 465 581 648 685
Мордовская АССР . . . 1930 26,2 1240 1188 1002 1029
Северо-Осетинская АССР 1924 8,0 280 408 451 552
Татарская АССР . . . . 1920 68,0 2700 2914 2850 3131
Тувинская А С С Р ............... 1944 170,5 95 172 231
Удмуртская АССР............... 1920 42,1 970 1224 1338 1418
Чечено-Ингушская АССР . . 1934 19,3 640 727 710 1065
Чувашская А С С Р ............... 1920 18.3 850 1078 1098 1221
Якутская АССР................... 1922 3103,2 288 414 487 664
Каракалпакская АССР . . . 1925 165,6 321 476 510 702
Абхазская А С С Р ............... 1921 8,6 160 312 405 487
Аджарская А С С Р ............... 1021 3,0 122 200 245 310
Нахичеванская АССР . . . 1924 5,5 90 127 141 202
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В большинстве автономных республик численность насе
ления после переписи 1939 г. росла быстрее, чем в целом по 
СССР. К  1970 г. в 3 раза увеличилась численность населе
ния К о м и  АССР, что связано с интенсивным освоением при
родных богатств, угольных и нефтегазовых месторождений, 
развитием лесной промышленности. В 1970 г. объем продук
ции промышленного производства в республике вырос в 
16 раз по сравнению с 1940 г. В 2,4 раза по сравнению с 
1944 г.—  датой вхождения в состав СССР — увеличилась 
численность населения Тувинской АССР. Жители респуб
лики в недалеком прошлом вели полукочевой образ ж и з н и .  
Сейчас там быстро развиваются угольная, лесная и легкая 
промышленность, добыча асбеста, производство электро
энергии. За 25 лет (1945— 1970 гг.) объем продукции про
мышленности Тувинской республики возрос в 42 раза. За 
период с 1939 по 1970 г. в 1,6 раза увеличилась численность 
населения Якутской АССР. Особенно быстро растет коли
чество жителей в западной части республики, в связи с раз
работкой месторождений алмазов и золота. В республике 
быстро развивается угольная, лесная, легкая и пищевая 
промышленность. Общий объем промышленной продукции 
Якутской АССР с 1940 по 1970 г. вырос почти в 19 раз.

Более чем в полтора раза увеличилась после переписи 
1939 г. численность населения Кабардино-Балкарской, К ал 
мыцкой, Карельской, Каракалпакской, Абхазской, А д ж ар 
ской, Нахичеванской автономных республик. Почти в пол
тора раза (на 47—49% ) возросла численность населения в 
Чечено-Ингушской н Бурятской АССР.

Уменьшилась численность населения за 1939— 1969 гг. 
Только в Мордовской АССР (на 13% ), что объясняется 
большой миграцией сельского населения республики в про
мышленные районы страны.

По переписи 1970 г. самой крупной по численности насе
ления автономной республикой является Башкирская 
АССР — один из наиболее развитых районов страны. Она 
занимает первое место в стране по нефтепереработке. Здесь 
имеется крупная химическая, энергетическая, машинострои
тельная промышленность. Объем промышленной продукции 
за 30 лет (1940— 1970 гг.) увеличился в Башкирии почти в 
39 раз.
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Вторая по численности населения среди автономных рес
п уб л и к— Татарская АССР —  край нефти, химии, машино
строения, авиационной промышленности. В Татарии добы
вается более 100 млн. т нефти в год. За 30 лет (1940— 
1970 гг.) объем продукции промышленности в республике 
возрос более чем в 27 раз.

Убедительным примером благотворного влияния ленин
ской национальной п о л и т и к и  на судьбы всех наций и народ
ностей является развитие национальных районов Крайнего 
Севера и Сибири. Д о  революции численность коренного на
селения этих районов сокращалась из-за голода и болезней. 
Теперь эти районы быстро и всесторонне развиваются, 
растет численность населения. И з всех автономных обла
стей и национальных округов наибольшими темпами увели
чивается численность населения в Чукотском национальном 
округе, где она к  1970 г. возросла по сравнению с 1939 г. в 
4,8 раза. В округе развита добыча золота и цветных метал
лов, угля, производство электроэнергии, строится первая 
за Полярным кругом атомная электростанция. За 30 лет 
(1940— 1970 гг.) объем промышленной продукции увели
чился более чем в 19 раз.

Почти в 3 раза возросла численность населения Хан
ты-Мансийского и более чем в 2,5 раза Таймырского (Д ол 
гано-Ненецкого) национальных округов, где осваиваются 
богатейшие месторождения нефти и газа. За 1940— 1970 гг. 
в 1,8 раза увеличилась численность населения в Агинском 
Бурятском и в 1,6 раза в Ямало-Ненецком национальных 
округах, в 1,5 раза —  в Хакасской автономной области 
(см. табл. на стр. 39).

Наряду с национальным строительством Советское го
сударство решало вопросы административно-территориаль
ного деления страны.

В 1917 г. в царской России (на территории в границах 
до 17 сентября 1939 г.) было 74 губернии, 605 уездов и 
13 913 волостей, многие из которых были организованы по 
чисто формальным признакам, например по величине тер
ритории.

К  концу 20-х годов вместо губерний, уездов и волостей 
были созданы края и области, которые делились на районы,
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Территория и численность населения
автономных областей и национальных округов
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Автономные области
Адыгейская ....................... 1922 7,6 244 278 324 385
Горно-Алтайская............... 1922 92,6 90 162 157 168
Еврейская ........................... 1934 36,0 52 109 163 172
Карачаево-Черкесская . . 1922 14,1 161 253 285 345
Хакасская ........................... 1930 61,9 155 276 411 446
Юго-Осетинская................... 1922 3,9 58 106 97 99
Нагорно-Карабахская . . . 1923 4,4 158 151 131 150
Горно-Бадахшанская . . . . 1925 63,7 56 72 73 98

Национальные округа
А г и н с к и й  Бурятский . . . . 1937 19,0 35 36 46 66
Коми-Пермяцкий............... 1925 32,9 171 169 236 212
Корякский ........................... 1930 301,5 13 23 28 31
Ненецкий ............................... 1929 176,7 15 46 37 39
Таймырский (Долгано-Не

нецкий) ............................... 1930 862,1 9 15 33 38
Усть-Ордынский Бурятский 1937 22,0 128 131 146 146
Ханты-Мансийский . . . . 1930 523,1 50 93 124 271
Ч у к о т с к и й ............... 1930 737,7 14 22 47 101
Эвенкийский ............... 1930 767,6 6 10 11 13
Ямало-Ненецкий............... 1930 750,3 23 48 62 80

а те в свою очередь — на сельские Советы. Новое админи
стративно-территориальное деление учитывало националь
ный состав и  численность населения, природные и экономи
ческие особенности отдельных территорий, транспортные 
связи, было удобно для административного руководства и 
укрепления союза рабочего класса и крестьянства в инте
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ресах строительства социалистического общества. К  началу 
1972 г. в стране имелось 15 союзных и 20 автономных рес
публик, 6 краев, 114 областей, 8 автономных областей, 
10 национальных округов, 3036 районов и 40 965 сельских 
Советов.

Распределение административных единиц 
по союзным республикам

(на начало 1972 г.)

Количество
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СССР........................... 20 6 114 8 10 3 036 40 965 5 589
в том числе: 

РСФСР ................... 16 6 49 5 10 1 751 22 640 2 879
Украинская ССР . . — — 25 — — 476 8 585 1 274
Белорусская ССР . . — — 6 — — 117 1 547 205
Узбекская ССР . . . 1 — 10* — — 116 920 130
Казахская ССР . . . — — 17* _ — 191 1 930 252
Грузинская ССР . . . 2 — — 1 — 67 925 108
Азербайджанская ССР 1 — — 1 — 60 992 179
Литовская ССР . . . — — — — — 44 642 114
Молдавская ССР . . 33 705 53
Латвийская ССР . . — —• — — — 26 534 91
Киргизская ССР — — 3 — 32 356 50
Таджикская ССР . . — — 1* 1 — 40 272 60
Армянская ССР . . . — — — — — 34 464 53
Туркменская ССР . . — — — — 34 226 83
Эстонская ССР . . . — — — — — 15 227 58

* В 1973 г. в Казахской ССР образованы Джезказганская 
и Маигышлакская области; в Таджикской ССР — Кулябская об
ласть; в Туркменской ССР — Ашхабадская и Красноводская обла
сти; в Узбекской ССР — Джизакская область.

Новое административно-территориальное деление вы
звано глубокими социально-политическими изменениями,
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которые произошли после Октябрьской революции, огром
ным ростом экономики и культуры. Коренным образом изме
нились функции местных органов власти. Если в царской 
Р о с с и и  о н и  в основном осуществляли чисто администра
тивные функции, то в социалистическом государстве, где вся 
власть принадлежит народу, Советы депутатов трудящихся 
оказывают непосредственное и действенное влияние на раз
витие экономики и культуры, подъем материального благо
состояния народа; на своей территории в пределах своей 
компетенции координируют и контролируют работу всех 
предприятий и  организаций.

К  началу 1972 г. в стране имелось 849 городов област
ного и республиканского подчинения и 1115 городов рай
онного подчинения, 3625 поселков городского типа. В наи
более крупных городах имелось 447 внутригородских райо
нов.

Самая крупная по численности населения в стране — 
М осковская область, где к началу 1973 г. проживало 
5952 тыс. человек. Следующие по численности населения — 
Донецкая область (5018 тыс. человек), Краснодарский край 
(4639 тыс.), Свердловская область (4336 тыс.), Горьковская 
область (3665 тыс. человек).

Данные о численности населения по всем областям и 
краям приводятся в Приложении (см. стр. 166— 191),

Д ля правильного планирования, учитывающего наибо
лее полное использование природных богатств и особенно
сти отдельных территорий страны, определены крупные 
экономические районы, в которые входят сходные по при
родно-климатическим условиям республики, края и обла
сти. Эти районы не считаются административными едини
цами и не имеют органов управления. Но при планировании 
развития народного хозяйства по республике, краю, области 
обязательно учитываются их экономические связи с други
ми районами, перспективы развития каждого  экономиче
ского района. Всего насчитывается 18 экономических райо
нов. Самый крупный по численности населения — Централь
ный район, второй — Ю го-Западный, третий —  Донецко- 
Приднепровский, затем — Среднеазиатский и Поволжский 
экономические районы.
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Территория и численность населения
экономических районов

Терри
тория 
(тыс. 

кз. км)

Численность населения 
(тыс. человек)
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1939 г. 1959 г. 1970 г.

Всего по СССР . . . . 22 402,2 190 678 208 827 241 720 11,2

в том числе экономи
ческие районы:

РСФСР ........................... 17 075,4 108 377 117 534 130 079 7,7

Северо-Западный . . . 1 662,8 11 173 10 865 12 157 7,5
Центральный............... 485,1 26 594 25 718 27 652 57,8
Волго-Вятский . . . . 263,3 8 695 8 252 8 348 31,5
Центрально-Чернозем-

н ы й ........................... 167,7 9 154 7 769 7 998 47,1
П о в о л ж с к и й .................... 680,0 15 456 15 975 18 374 27,5
Северо-Кавказский . . 355,1 10 332 11 601 14 281 41,6
Уральский................... 680,4 10 299 14 184 15 185 22,3
Западно-Сибирский . . 2427,2 8 928 11 252 12 109 5,0
Восточно-Сибирский 4 122,8 4 771 6 473 7 463 1,9
Дальневосточный . . . 6215,9 2 975 4 834 5 780 1,0

Украинская ССР . . . . 603,7 40 469 41 869 47 126 79,9

Донецко-Приднепров-
с ки й ........................... 220,9 15 942 17 766 20 057 92,9

Юго-Западный . . . . 269,5 19 664 19 028 20 689 78,1
Ю ж н ы й ....................... 113,3 4 863 5 075 6 380 58,8

Прибалтийский............... 189,1 5817 6612 7 580 41,4
Закавказский ............... 186,1 8 027 9 505 12 295 69,5
Среднеазиатский . . . . 1 277,1 10 542 13 682 19 792 16,9
Казахстанский............... 2717.3 6 081 9 295 13 009 5,0
Белорусский................... 207,6 8912 8 056 9 002 44.3
Молдавская ССР . . . . 33,7 2 452 2 885 3 569 110,4
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Численность населения в экономических районах изме
нялась неравномерно. Более быстрыми темпами она увели
чивалась в восточных районах страны в связи с ускоренным 
развитием производительных сил этих районов, имеющих 
богатейшие природные ресурсы и небольшую плотность на
селения.

За период между переписями 1926 и 1970 гг. численность 
населения в Дальневосточном экономическом районе воз
росла в 4 раза, Восточно-Сибирском — в 2,2, Западно-Си- 
бирском и Уральском — в 1,7 раза. Быстро растет числен
ность населения такж е в Среднеазиатском районе, где она 
за тот же период увеличилась в 2,6 раза, в Закавказском 
районе —  в 2 раза.

Рост численности населения 
и некоторых экономических районах

( в  % )

1939 г. 
к 1926 г.

1959 г. 
к 1939 г.

1970 г. 
к 1959 г.

Дальневосточный район . . . в 2,1 раза в 1,7 раза 119,6
Восточно-Сибирский » . . . в 1,4 » в 1,4 » 115,3
Западно-Сибирский » . . . в 1,3 » в 1,3 » 107,6
Уральский » . . . в 1,2 » в 1,3 » 107,1
Казахстанский » . . . 101 в 1,5 » 140
Среднеазиатский » . . . в 1,4  раза в 1 ,3 » 144,6
Закавказский » . . . в 1 ,3 » в 1 ,2 » 129,4

Численность населения Дальневосточного, Восточно- 
Сибирского, Западно-Сибирского и Уральского районов осо
бенно быстро росла в период индустриализации и в годы 
Великой Отечественной войны, когда сюда были эвакуиро
ваны предприятия и миллионы людей, многие из которых 
остались ж ить в этих районах п о с т о я н н о .  В последнее деся
тилетие темпы роста численности населения в этих райо
н а х  с н и з и л и с ь  и  в период между переписями 1959 и 1970 гг. 
только в Дальневосточном районе были выше среднесоюз
н ы х .
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В Казахстанском районе численность населения в 
предвоенные годы почти не увеличивалась, потому что зна
чительная часть кочевого населения переселилась в средне
азиатские республики. Кроме того, много сельских жите
лей, особенно из Павлодарской и Кустанайской областей, 
выехало в индустриальные области Урала и другие районы 
страны. В военные и послевоенные годы население Казах
стана быстро росло и продолжает расти в настоящее 
время.

Почти равномерно быстрыми темпами увеличивается 
ежегодно численность населения Среднеазиатского района, 
главным образом в результате высокого уровня естествен
ного прироста населения.

За счет высокого естественного прироста, особенно в 
Азербайджанской и Армянской ССР, постоянно увеличи
вается численность населения Закавказского района. 
В РСФСР наиболее быстрыми темпами растет численность 
населения Северо-Кавказского района: с 1959 по 1970 г. она 
увеличилась на 23,1 %•

В РСФСР после переписи 1926 г. особенно значительно 
увеличилась численность населения в областях Дальнего 
Востока, Сибири и Урала.

Рост численности населения 
в некоторых областях и краях РСФСР

(в %)

1939 г . 
к  1926 г .

1959 г . 
К 1939 г .

1970 г . 
К 1959 г . К

1970
1926

г .
г .

Магаданская область в 8,4 раза в 1,4 раза в 1,5 раза в 17,6 раз?
Камчатская » в 5,7 » в 2,0 » в 1,3 » в 15,0 »
Хабаровский край . . в 3,7 » в 1,7 » в 1,2 » в 7,4 »
Приморский » . . в 1,4 » в 1,6 » в 1,3 » в 2,8 »
Кемеровская область в 2,1 » в 1,7 » 106 в 3,7 »
Иркутская » в 1,5 » в 1,5 » 116,5 в 2,7 »
Челябинская » в 1,6 » в 1,7 » н о в 3,1 »
Свердловская » в 1,6 » в 1,5 » 107 і 2,6 »
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В последние годы в связи с интенсивным освоением бо
гатейших месторождений нефти и газа быстро растет насе
ление Тюменской области. К  1970 г. по сравнению с данны
ми переписи 1959 г. оно увеличилось на 28,5% .

На увеличение численности населения восточных обла
стей влияет не только высокий естественный прирост, но 
и переселение жителей из центральных и западных районов 
страны.

Великая Отечественная война также повлияла на разме
щение населения по экономическим районам. Огромные 
массы населения были эвакуированы из зоны военных дей
ствий на восток, н многие остались там жить. В послево
енные годы, наряду с возвращением из эвакуации в запад
ные районы страны коренных жителей, м и л л и о н ы  людей 
переселялись в восточные районы. В результате при росте 
общей численности населения СССР за 20 лет между пере
писями 1939 и 1959 гг. на 9,5% в Центрально-Черноземном 
районе она сократилась па 15%. в Белорусском — на 10, 
Ю го-Западном и Центральном —  па 3, Северо-Западном 
районе-— п о ч т и  на 3% . В связи с большой миграцией на 
5%  уменьшилось такж е население Волго-Вятского района.

С 1939 по 1959 г. население азиатской части СССР уве
личилось с 34,3 млн. до 46.5 млн. человек, или на 35,6% , а 
европейской части — с 156,4 млн. до 162,3 млн. человек, или 
только на 3,8% .

За 1959— 1969 гг. численность населения азиатской ча
сти возросла еще на 12,7 млн. человек, или на 27,3% , евро
пейской — на 20,2 млн. человек, и л и  на 12,4%. По-преж- 
не.му быстрыми темпами растет численность населения в 
республиках Средней А з и и ,  в  Казахстане и большинстве 
областей Дальнего Востока. За период с 1959 по 1969 г. 
численность населения увеличилась во всех экономических 
районах, хотя и не одинаково. Меньше всего она возросла 
в Волго-Вятском (на 1,2%) и Центрально-Черноземном (на 
2 ,9% ) районах, из которых почти по-прежнему много лю 
дей переселяются в другие районы н где сравнительно низ
кий естественный прирост населения. За 1959— 1969 гг. из 
Волго-Вятского района убыло больше, чем прибыло, на 
825 тыс. человек, из Центрально-Черноземного района — на 
497 тыс. человек.
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Из 69 административно-территориальных единиц Рос
сийской Федерации (без Калининградской области и Тувин
ской АСС Р) в 44 областях, краях и автономных республи
ках численность населения за 1939— 1959 гг. увеличилась, в 
25 областях — уменьшилась. За 1959— 1969 гг. из 71 адми
нистративно-территориальной единицы численность населе
ния возросла в 59 и сократилась в 12 (наиболее значитель
но в Новгородской, Псковской, Смоленской, Калининской, 
Рязанской областях).

В Украинской ССР за 1939— 1959 гг. вследствие потерь 
н эвакуации населения в годы войны, миграции жителей 
между областями численность населения 16 областей умень
шилась и 9 увеличилась. Почти на 40%  возросла она в круп- 
1 11, іх промышленных областях — Донецкой и Ворошнловград- 
ской. В меньших размерах численность населения в этот 
период увеличилась в Днепропетровской, Запорожской, К и 
ровоградской, Николаевской, Крымской, Киевской и 
Херсонской областях. С 1959 по 1969 г. из 25 областей У к 
раины население сократилось только в Винницкой и Черни
говской областях, где преобладают сельские жители. Боль
ше других — в полтора раза — увеличилось население 
Крымской области.

В Казахской ССР за 1939— 1959 гг. численность населе
ния в подавляющем большинстве областей возросла, и осо
бенно значительно в промышленных областях и районах 
освоения целинных земель: в Карагандинской — в 2,5 раза, 
Павлодарской — в 2,1, в Алма-Атинской, Джамбулской, 
Кустанайской и Целиноградской — от 50 до 100%- В 1959— 
1969 гг. население увеличилось во всех областях Казахста
на: в Гурьевской н Тургайской областях — на 74% , в Кара 
гандинской, Алма-Атинской, Павлодарской и Кзыл-Ордын- 
ской областях — в полтора и более раза.

Из-за больших потерь в годы войны численность населе
ния всех областей Белорусской ССР (кроме Минской, вклю 
чая г. М инск) за 1939— 1959 гг. уменьшилась (в Витебской 
области — на 2 5 % ). В М инской области население возрос
ло всего на 6,9% . В 1959— 1969 гг. численность населения во 
всех областях Белоруссии увеличилась, однако в большин
стве случаев не достигла довоенной.
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• Территориальные сдвиги в размещении населения про
исходили и в пределах других экономических районов, со
юзных республик.

Темпы роста населения в районах, областях, краях, ав
тономных республиках влияют и на плотность населения, 
В настоящее время характерным для СССР является по
степенное выравнивание плотности населения по всей тер
ритории страны. Параллельно этому основному процессу 
идет и процесс концентрации населения в крупных городах 
и городских агломерациях внутри областей и республик, а 
такж е ликвидации мелких сельских населенных пунктов и 
сселения сельских жителей в перспективные деревни и 
села — центры колхозов, совхозов и бригад.

Наибольшая плотность населения в Молдавской ССР — 
110,4 человека на 1 кв. км, второе место занимает Донецко- 
Приднепровский район — 92,9 человека, третье — Ю го-За
падны й—  78,1, четвертое — Закавказский — 69,5, пятое — 
Ю ж н ы й  район — 58,8 человека на 1 кв. км. Самый густона
селенный в РСФСР Центральный экономический район за
нимает по плотности населения только шестое место в стране 
(57,8 человека на 1 кв. км ), Центрально-Черноземный рай
он — седьмое место (47,1 человека на 1 кв. км ).

Несмотря на быстрый рост численности населения и 
многократное увеличение плотности за годы Советской 
власти самая низкая плотность— менее 1 человека на 
1 кв. км  —  в Дальневосточном экономическом районе. Пред
последнее место по плотности населения занимает Восточ
но-Сибирский район (1,9 человека на 1 кв. км ) ;  в Якутской 
АССР — 0,2 человека на 1 кв. км, в Магаданской —  0,3, Тю 
менской области —  1 человек на 1 кв. км. Менее 2 человек 
па 1 кв. км в Красноярском и Хабаровском краях, Тувин
ской АССР, а такж е в Актюбннской, Д ж езказганской и 
М ангыш лакской областях. В пределах этих краев и обла
стей население размещено крайне неравномерно. В Сибири 
и на Дальнем Востоке более плотно оно расселено вдоль 
железных дорог и судоходных рек. Так, например, в южной 
части Хабаровского края, вдоль дальневосточной железной 
дороги и р. Амура, плотность населения выше, чем в сред
нем по РСФСР, а в большей по территории северной части
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живет менее 2 человек на 10 кв. км. На юге Красноярского 
края плотность населения —  более 5 человек на I кв. км. а 
в Хакасской автономной области — даже 7,5. На севере же 
края на 100 кв. км  приходится: в Таймырском (Д олгано-Н е
нецком) национальном округе всего 5 человек и Эвенкий
ском национальном округе — т о л ь к о  2 человека.

После Московской области (включая М оскву) напвыс- 
шая плотность населения в Андижанской и Ферганской об
ластях Узбекской ССР. где живет соответственно 269 и 207 
человек на 1 кв. км. Далее идут Ташкентская область 
(включая Ташкент) — 198 человек на 1 кв. км. Донецкая — 
189, Хорезмская — 135, Киевская (включая Киев) — 127, 
Н ам анганская— 119, Львовская область— 114 человек на 
1 кв. км.

Более 100 жителей на 1 кв. км  имеют 14 республик и 
областей Советского Союза.

В РСФСР наиболее плотно заселены, после Московской 
области, Тульская область-— 76 человек на 1 кв. км, Севе- 
ро-Осетннская АССР — 72, Чувашская АССР — 68, Чечено- 
И нгуш ская АССР — 58 человек на 1 кв. км. В Ивановской, 
Куйбышевской и Владимирской областях и Краснодарском 
крае — 53— 56 человек на 1 кв. км.

В Украинской ССР плотность населения колеблется 
значительно меньше, чем в РСФСР: от 38 человек на 
1 кв. км  в Херсонской до 189 человек на I кв. км в Донец
кой области.

Еще более равномерно заселена Белорусская ССР, 
где в наименее заселенной Витебской области живет
34,6 человека на 1 кв. км, а в М инской — 63 человека 
на I кв. км.

В Узбекской ССР плотность колеблется от 4.6 человека 
на I кв. км  в Каракалпакской АССР. 7,2 в Бухарской обла
сти до 269 человек на 1 кв. км  в Андижанской.

В Казахской ССР плотность ни в одной области не под
нимается выше той, которую имеет Алма-Атинская область 
(включая Алма-Ату) — 15 человек на 1 кв. км. В Ки ргиз
ской ССР наивысшая плотность в Ошской области (18,2 че
ловека на 1 кв. км ), в Туркменской ССР, в Ташаузской 
области — 6.1 человека на I кв. км.
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В размещении населения по территории страны важную 
роль играет миграция. Ежегодно в СССР переезжает из од
них городов в другие 5— 6 млн. человек, из сел в горо
д а — 3— 3,5 млн., из городов в села— 1,5 млн. человек — 
всего более 10 млн. человек, не считая перемещений внутри 
сельской местности, которые составляют, по расчетам неко
торых ученых, 3— 5 млн. человек.

М играция населения является одним из важнейших ус
ловий экономического и социального развития страны. Она 
способствует лучшему размещению трудовых ресурсов, за
селению районов нового хозяйственного освоения, росту 
городского населения.

Наряду с положительным значением современные на
правления миграции имеют и недостатки. Это проявляется 
прежде всего в том, что большое количество мигрантов на
правляется из районов, где ощущается недостаток рабочей 
с и л ы ,  в  районы, имеющие ее резервы. Особенно неблагопри
ятны направления миграции по отдельным экономическим 
районам и областям страны.

Стоит важная задача по совершенствованию и оптими
зации миграционных процессов населения ка к  одного из 
важных резервов экономического развития страны.



ГОРОДСКОЕ И СЕЛЬСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ. 
РОСТ ЧИСЛА ГОРОДОВ  
И ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИИ

Дореволюционная Россия на протяжении столетий была 
аграрной страной с преобладанием сельского населения. 
С развитием капитализма постепенно росли численность и 
удельный вес городского населения. В 1897 г. доля город
ских жителей в общей численности населения страны (в со
временных границах) составляла 15%, а накануне импе
риалистической войны — в 1913 г.— она поднялась до 18%.

В первые годы Советской власти и в период граж дан
ской войны в с в я з и  с  миграцией людей в сельскую мест
ность и потерями в войне городское население уменьшилось 
па 5 млн. человек и удельный вес городского населения 
вновь сократился до 15%.

В период восстановления народного хозяйства числен
ность городского населения неуклонно росла, а его доля 
увеличилась к  переписи населения 1926 г. до 17,9%.

Бурное развитие экономики страны, ее индустриализа
ция, освоение природных богатств требовали быстрого ро
ста числа рабочих, инженерно-технических и научных 
работников, а следовательно, и увеличения численности 
городского населения. Росту числа городских жителей спо
собствовали такж е социалистическая реконструкция сель
ского хозяйства, механизация сельскохозяйственного произ
водства. В результате повышения производительности тру
да в этой отрасли народного хозяйства высвобождались 
миллионы людей для использования их в промышленности, 
строительстве, на транспорте.

В 1961 г. численность и доля городского населения срав
нялись с сельским, а к  1974 г. удельный вес городского на
селения в общей численности населения поднялся до 60% .



В отличие от ряда капиталистических стран, где разгра
ничение населенных пунктов на сельские и городские про
изводится формально — только по количественному призна
ку, в Советском Союзе распределение населенных пунктов 
учитывает характер занятий жителей наряду с количествен
ным цензом и наличием ряда других признаков. Единых 
общесоюзных норм, однако, не установлено.

В РСФ СР начиная с 1958 г. к  городам относятся насе
ленные пункты, имеющие не менее 12 тыс. человек при ус
ловии, что рабочие и служащ ие с членами их семей состав
ляют не менее 85% населения этого города. К  поселкам го
родского типа относятся населенные пункты, имеющие 3 и 
более тыс. жителей, из которых не менее 8 5 % — рабочие, 
служащие и члены их семей. В исключительных случаях к  
поселкам городского типа могут быть отнесены населенные 
пункты  с числом жителей менее 3 тыс., если они возникли 
при особо важны х стройках, а такж е населенные пункты 
районов Крайнего Севера и Дальнего Востока, если они 
являются экономическими и культурными центрами. 
В РСФ СР к городским относят такж е курортные поселки, 
если число жителей в них не менее 2 тыс., а количество 
приезжающ их для отдыха и лечения составляет не менее 
половины численности постоянного населения.

В других союзных республиках приняты несколько иные 
критерии разграничения населенных пунктов на городские 
и сельские, но, ка к  и в РСФСР, главным принципом являет
ся социальный состав и характер занятий населения в со
четании с его численностью.

В Украинской ССР, например, городами считаются на
селенные пункты  с числом жителей не менее 10 тыс. и по
селками городского типа —  не менее 2 тыс., если в них пре
обладает несельскохозяйственное население. К поселкам 
городского типа могут относиться такж е поселки с числен
ностью населения более 500 человек, если они образованы 
при промышленных предприятиях, стройках, железнодо
рожных станциях и большинство их населения составляют 
рабочие и служащие. В остальных союзных республиках 
ценз по численности населения при разграничении поселе
ний на городские и сельские ниже.
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Наряду с этим в РСФСР и других союзных республиках 
считаются городами населенные пункты, в свое время в за
конодательном порядке отнесенные к ним, хотя и не соот
ветствующие нынешнему критерию. Среди них такие, как 
Мезень и Сольвычегодск — в Архангельской области; К а д 
ников — в Вологодской; Холм —  в Новгородской; Пустош ка, 
Гдов, Новоржев, Пыталово — в Псковской; Белый, Зуб
ц о в — в Калининской; Мосальск — в Калуж ской области; 
Среднеколымск, Верхоянск — в Якутской АССР.

Динамика численности городского и сельского населения
(на начало года; млн. человек)

Годы
Все насе

ление

В том числе В процентах ко  всему 
населению

городское сельское городское сельское

1897 124,6 18,4 106,2 15 85
1913* 159,2 28,5 130,7 18 82
1926** 147,0 26,3 120,7 18 82
1939** 170,6 56,1 114,5 33 67
1939 190,7 60,4 130,3 32 68
1959 208,8 100,0 108,8 48 52
1970 241,7 136,0 105,7 56 44

* На конец года.
**  В границах СССР до 17 сентября 1939 г.

В царской Р о с с и и  за 16 лет (1897— 1913 гг.) городское 
население увеличивалось в среднем ежегодно на 630 тыс. 
человек, или на 2,6% в год. В 1926— 1939 гг., т. е. в период 
индустриализации страны, реконструкции сельского хозяй
ства и общего быстрого экономического развития, числен
ность городского населения возрастала ежегодно в среднем 
почти на 2,5 млн. человек, или на 6,5% в год. За этот период 
численность городского населения увеличилась более чем в 
2 раза. После 1939 г. рост городского населения продол
жался высокими темпами. Д аж е  несмотря на большие поте
ри в годы Великой Отечественной войны, когда было сож-
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жено и разрушено 1710 городов и поселков, 70 тыс. сел и 
деревень, свыше 6 млн. жилых зданий, численность город
ского населения за период 1939— 1958 гг. увеличилась поч
ти на 40 млн. человек, или на 65% . В среднем за год она 
возрастала на 2 млн. человек. После 1959 г. численность го
родского населения возрастает ежегодно на 3,2— 3,3 млн. че
ловек.

Сельское население с 1939 по 1958 г. уменьшилось на
21,5 млн. человек, или на 16,5%, а с 1959 по 1969 г.— еще 
на 3,1 млн. человек, или на 2,8% .

Источниками прироста городского населения наряду с 
миграцией в город сельских жителей являются преобразова
ние части сельских населенных пунктов в города и поселки 
городского типа в результате развития в них промышлен
ного производства, а такж е естественный прирост населе
ния. Роль этих факторов в формировании городского насе
ления в разные периоды различна.

В 1927— 1938 и 1939— 1958 гг. основным и с т о ч н и к о м  ро
ста городского населения было перемещение в города сель
ских жителей. На него приходилось почти 63% прироста 
численности городского населения. Это было обусловлено 
в ы с о к и м  спросом на рабочую силу в быстро развивающих
ся отраслях промышленности, строительства, на транспорте.

Переход сельских жителей на постоянное жительство в 
городские поселения стал возможным благодаря социали
стической и технической реконструкции сельского хозяйства 
и  повышению производительности труда в этой отрасли. 
В 1928 г. в сельском хозяйстве имелось всего 18 тыс. трак
торов (в пересчете на 15-силыіые), 700 автомобилей, 2 зер
ноуборочных комбайна; 99% пахоты под яровые посевы 
осуществлялось конными плугами и сохами, сев зерновых 
на 75% производился вручную, уборка — конными косил
ками, косами и серпами. В 1971 г. в сельском хозяйстве 
страны было 4,5 млн. тракторов (в пересчете на 15-силь
ные), 639 тыс. зерноуборочных комбайнов, 1243 тыс. авто
машин, 942 тыс. тракторных плугов, 1,2 млн. тракторных 
сеялок н много другой техники. Теперь все основные поле
вые работы в сельском хозяйстве механизированы почти 
полностью, все больше механизируются работы в животно
водстве.
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В результате механизации и электрификации годовая 
производительность труда в сельском хозяйстве СССР уве
личилась в 1971 г. по сравнению с 1913 г. в 5,4 раза (часовая 
производительность труда возросла более чем в 6 раз). 
Валовая продукция сельского хозяйства увеличилась за этот 
период в 3,1 раза. В то же время численность занятых в 
сельском хозяйстве уменьшилась в 1,7 раза.

Увеличение городского населения за счет естественного 
прироста в 1927— 1938 и 1939— 1958 гг. составляло соответ
ственно 17,8% и 20,2%.

В 1959— 1969 гг. в результате большого роста общей чис
ленности городского населения в предыдущие годы значи
тельно возросла абсолютная величина естественного приро
ста городского населения, а его доля в общем приросте 
городского населения увеличилась в 2 раза и составила 
40,5% (доля механического прироста 45,6% ).

Источники прироста городского населения СССР

Годы

Прирост
город
ско го

Естественный
прирост

М еханический
прирост

Прирост за счет 
преобразования 
некоторых сел 

в городские 
поселения

населе
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1927—
1938 г г .  

1939—
29,8 5,3 17,8 18,7 62,7 5,8 19,5

1958 г г .  
1959—

39,6 8,0 20,2 24,6 62,1 7,0 17,7

1969 г г . 36,0 14,6 40,5 16,4 45,6 5,0 13,9

Постепенно снижается доля прироста городского насе
ления в связи с преобразованием некоторых сельских насе
ленных пунктов в городские.

Процесс индустриального развития и связанный с ним 
рост городского населения в отдельных районах в разные 
периоды проходил по-разному и зависел от многих причин:
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наличия природных богатств, интенсивности хозяйственного 
освоения территории, степени обеспеченности рабочей с и 
л о й ,  возможностей высвобождения ее из сельского хозяй
ства и т. д.

С 1927 по 1938 г. наибольший рост городского населения 
был в Казахской ССР — в 3,3 раза, в Туркменской ССР — 
в 3 раза, в Таджикской ССР —  в 2,35 раза, в Киргизской 
ССР и Армянской ССР — в 2,2 раза, т. е. в прошлом в от
сталых окраинных районах страны с низкой долей город
ского населения. В 1926 г. удельный вес городских жителей 
в общей численности населения на территории Казахской 
ССР составлял всего 8,5% , Таджикской С С Р — 10,3, К и р 
гизской С С Р — 12,2 и Туркменской С С Р — 13,7%. Высо
кие темпы роста городского населения в этих республиках 
привели к  некоторому сближению доли их городского насе
ления с его долей в других союзных республиках. За эти же 
годы в 2,2 раза увеличилось городское население в РСФСР 
и в 2,1 раза — в Украинской ССР, главным образом в рай
онах бурного промышленного развития и освоения крупных 
месторождений полезных ископаемых на Урале, в Сибири, 
на Дальнем Востоке и в Центральном районе РСФСР, а 
такж е  в Донецко-Приднепровском и Ю го-Западном районах 
Украины.

В 1939— 1969 гг. наибольшими темпами возрастало го
родское население: Таджикской ССР —  в 4,3 раза, К иргиз
ской ССР — в 4,1, Армянской ССР — в 4, Казахской ССР — 
в 3,9, Молдавской ССР — в 3,4, Узбекской ССР — в 2,9, 
Туркменской ССР — в 2,5 раза. В РСФСР за этот период 
численность городского населения увеличилась почти так 
же, ка к  и в целом по СССР,— в 2,23 раза, в Украинской 
ССР — в 1,9 раза.

К  началу 1970 г. самый высокий удельный вес город
ского населения среди союзных республик был в Эстонской 
ССР — 65% , в РСФСР и Латвийской СС.Р 62% , в А р 
мянской ССР — 59% . Несмотря на быстрый рост городского 
населения, самая низкая его доля в Молдавской ССР — 
32% , в Таджикской, Киргизской н Узбекской республи
к а х — 37% , что объясняется большим естественным при
ростом сельского населения.
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Изменение численности городского и сельского населения союзных республик
и удельный вес городского населения

Численность населения (тыс. человек) У д ел ьны й  вес 
го р о д ско го  

населения (в %) *городское сельское

1939 г.
1970 г .  
(на 15

января)

1970 г .  
(в Ч> к  
193& г .)

1939 г .
1970 г .  
(на 15 

января)

1970 г .
(в % к
1939 г.)

1939 г
1970 г .  
(на 15

января)

С С С Р ........................... 60 409 135 991 225,1 130 269 105 729 81,2 32 56
Р С Ф С Р  .................. 36 296 80 981 223,1 72 082 49 098 68,1 33 62
Украинская ССР . . . . 13 569 25 689 189,3 26 900 21 438 79,7 34 55
Белорусская ССР . . . 1 855 3 908 210,7 7 057 5 094 72,2 21 43
Узбекская ССР . . . . 1 470 4 322 294,0 4 877 7 478 153,3 23 37
Казахская ССР . . . . 1 689 6 539 386,9 4 392 6 470 147,3 28 50
Грузинская ССР . . . . 1 066 2 240 210,1 2 474 2 446 98,9 30 48
Азербайджанская ССР 1 157 2 564 221,6 2 048 2 553 124,7 36 50
Литовская ССР . . . . 659 1 571 238,4 2 221 1 557 70,1 23 50
Молдавская ССР . . . . 329 1 130 344,5 2 123 2 439 114,8 13 32
Латвийская ССР . . . . 663 1 477 222,8 1 222 887 72,6 35 62
Киргизская ССР . . . . 270 1 098 406,7 1 188 1 835 154,5 19 37
Таджикская ССР . . . . 249 1 077 432,5 1 236 1 823 147,5 17 37
Армянская ССР . . . . 366 1 482 404,9 916 1 010 110,3 29 59
Туркменская ССР . . . 416 1 034 248,6 836 1 125 134,6 33 48
Эстонская С СР................ 355 881 248,2 697 475 68,1 34 65



Прирост городского населения в РСФСР, Украинской, 
Белорусской, Литовской, Латвийской н Эстонской респуб
ликах происходил за период 1939— 1969 гг. в значительной 
мере за счет сокращения численности сельского населения. 
В Грузинской ССР прп росте городского населения за эти 
годы в 2,1 раза численность сельского уменьшилась всего 
на 1%. В остальных союзных республиках большое увели
чение численности городского населения сопровождалось и 
ростом сельского населения. Особенно значительным он 
был в Узбекской ССР и Киргизской ССР — более чем в пол
тора раза, в Таджикской ССР и Казахской ССР — на 47% .

Различия в процессе урбанизации еще более наглядны 
при рассмотрении темпов роста городского населения и его 
доли в общей численности населения по отдельным эконо
мическим районам, областям, краям, автономным респуб
ликам.

Если в 1939— 1958 гг. из экономических районов РСФСР 
наиболее высокими темпами городское население росло в 
восточных районах и на Урале, то в 1959— 1969 гг. темпы 
роста в них снизились и, за исключением Восточно-Сибир- 
ского района, были ниже средних по республике.

Рост численности городского населения 
в восточных крупных экономических районах РСФСР

1959 г .  
в % к 

1939 г.

1970 г .  
в % к 
1959 г .

Всего по РСФСР....................... 170 131
Уральский район ................... 210 117,5
Западно-Сибирский район . . 221 130,0
Восточно-Сибирский район 197 133,5
Дальневосточный район . . . 236 126,5

Больше всего горожан проживает в Центральном эко
номическом районе— 19,7 млн. человек (на 15 января 
1970 г.), и л и  п о ч т и  четвертая часть всего городского насе
ления РСФСР, на втором месте — Донецко-Приднепровскнй 
район У кр а и н ы — 14,1 млн., на третьем —  П оволжский —
10,5 млн. и на четвертом —  Уральский район— 10,4 млн, 
человек.
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В некоторых областях и крупных районах удельный вес 
городского населения достиг в ы с о к о г о  уровня: в Северо- 
Западном экономическом районе — 73% (во входящей в его 
состав М урманской области — 89%) ,  в Центральном и 
Дальневосточном районах — 71, в Донецко-Приднепровском 
районе —  70, в Донецкой области —  87, Ворошиловград- 
ской — 83, Кемеровской — 82, Свердловской и Карагандин
ской областях — 81 % .

Меньше других удельный вес городского населения в 
Нарынской области— 15%, С урхандарьинской— 16, Каш - 
кадарьинской— 17, в Алма-Атинской (без г. Алма-Аты) — 
18, Хорезмской— 19, Тернопольской — 23, Винницкой обла
сти — 25 %.

За 1939— 1969 г г .  при росте городского населения в 
СССР на 75,6 млн. человек, или в 2,25 раза, численность 
сельского населения сократилась на 24,5 млн. человек, или 
на 18,8%. В Центральном экономическом районе РСФСР 
количество сельских жителей за это время уменьшилось 
почти вдвое (на 49,2% ). в Северо-Западном — на 44,1%, 
Волго-Вятском — на 43,1, Центрально-Черноземном райо
н е — на 39,1% . Численность сельского населения за 1939— 
1969 гг. сильно возросла в Среднеазиатском и Казахстан
ском районах, в несколько меньших размерах —  в З акавказ
ском районе, Молдавской ССР и Дальневосточном районе 
РСФСР. За последнее десятилетие растет численность сель
ского населения и в Северо-Кавказском районе.

За период между двумя переписями 1959 и 1970 гг. об
щее число сельских населенных пунктов уменьшилось по 
стране на 303 тыс. (с 772 тыс. до 469 тыс.), или на 39,3% , 
а численность сельского населения — на 3,1 млн. человек (со 
108,8 млн. до 105,7 млн.), и л и  на 2,8% .

Изменения в количестве сельских населенных пунктов и 
группировке их по численности жителей видны из таблицы 
на стр. 61.

Сокращение числа мелких и средних сельских населен
ных пунктов и увеличение количества крупных, происходя
щий в стране процесс укрупнения сельских населенных 
пунктов и создания крупных административно-хозяйствен
ных центров на селе имеют большое значение для решения
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Изменение численности городского и сельского населения экономических районов СССР
и удельный вес городского населения (в современных границах экономических районов)

Численность населения (тыс человек) У дельны й вес 
го р о д ско го  

населения (в %)
Экономические районы

городское сельское

1939 г . 1970 г .
1970 г .  
в % к  

1939 г .
1939 г . 1970 г.

1970 г .  
в % к  

1939 г .
1939 г . 1970 г .

С С С Р ........................... 60 409 135 992 225,1 130 269 105 729 81,5 32 56
Р С Ф С Р *  ............... 36 296 80 981 223,1 72 081 49 098 68,1 33 62

Северо-Западный . . . 5 366 8913 166,1 5 808 3 244 55,9 48 73
Центральный............... 10 934 19 703 180,2 15 661 7 949 50,8 41 71
Волго-Вятский . . . . 1 778 4412 248,1 6 917 3 936 56,9 20 53
Центрально-Чернозем

ный ........................... 1 293 3 214 248,4 7 860 4 784 60,9 14 40
П оволжский................ 3 938 10 482 266,2 11 518 7 892 68,5 25 57

Северо-Кавказский . . 3 077 7 106 231,0 7 255 7 174 98,9 30 50
Уральский................... 4213 10 440 247,7 6 085 4 746 78,1 41 69

Западно-Сибирский . . 2 581 7 431 287,8 6 346 4 678 73,7 29 61

Восточно-Сибирский 1 731 4 612 266,3 3 040 2 851 93,8 36 62

Дальневосточный . . . 1 385 4 132 298,3 1 591- 1 649 103,6 47 71

* Включая данные по Калининградской области, отнесенной в состав Прибалтийского 
экономического района.



Ч исленность населения (тыс. человек) Удельны й вес 
го ро д ско го  

населения (в %)
Экономические районы

городское сельское

1939 г . 1970 г .
1970 г.
в % к  

1939 г .
1939 г . 1970 г.

1970 г .  
в % к  

1939 г .
1939 г . 1970 г .

У к р а и н с к а я  ССР 13 569 25 689 189,3 26 900 21 438 79,7 34 55

Юго-Западный . . . . 4 137 7 941 191,9 15 534 12 748 82,1 21 38

Ю ж н ы й ....................... 1 785 3 641 204,0 3 068 2 740 89,3 37 57

Донедко-Приднепров- 
ский ....................... 7 647 14 107 184,5 8 298 5 950 71,7 48 70

Прибалтийский............... 1 677 4 466 266,3 4 140 3 114 75,2 29 59

Закавказский ............... 2 589 6 286 242,8 5 438 6 009 110,5 32 51

Среднеазиатский . . . . 2 405 7 530 313,1 8 137 12 261 150,7 23 38

Казахстанский............... 1 689 6 539 386.9 4 392 6 470 147,3 28 50

Белорусский................... 1 855 3 908 210,7 7 057 5 095 72,2 21 43

М о л д а в с к а я  ССР 329 1 130 344,5 2 123 2 439 114,8 13 32



Количество сельских населенных пунктов и их группировка но числу жителей

1959 г .  * 1970 г. 1970  г . в % к 1959 г.

ч и с л о

сельских
пунктов
(тыс.)

в них 
жителей 

(млн.)

число 
сельских 
пунктов 
(тыс.)

в них 
жителей 

(млн.)

но числу 
п у н кто в

по числу 
жителей 

в них

Всего по С С С Р ............................

в том числе с населением:
7 0 4 ,8 1 0 7 ,0 4 6 9 ,3 10 5 ,7 67 99

до 10 человек ........................... 2 8 3 ,7 1 ,2 133,5 0 ,6 47 49

11 — 50 » ................................. 137,1 3 ,7 10 2 ,3 2 ,8 75 75

51 — 100 > . . . 8 0 ,9 5 ,9 5 6 ,8 4 ,1 70 70

101— 200 » ........................ 7 6 ,4 11 ,0 5 5 ,4 8 ,0 72 73

201— 500 » . . . . 7 4 ,7 2 3 ,7 6 4 ,7 2 0 ,8 87 88

501— 1000 » . . . . 3 1 ,8 2 2 ,1 33 ,1 23 ,1 104 105

1001— 3000 » . . . 1 7 ,7 2 7 ,7 2 0 ,6 3 2 ,2 116 116

3001— 5000 » ................... 1 ,8 6 ,7 2 ,0 7 ,7 113 114

более 5000 » . . . . 0 ,7 5 ,0 0 ,9 6 ,4 129 130

Данные переписи 1959 г. приводятся по составу сельских пунктов на 1 января 1961 г. 
Исключаются пункты, преобразованные или вошедшие с 15 яшіаря 1959 г. по 1 января 
1961 г. в городские поселения, население которых составило 1,8 млн. человек.



задач дальнейшего развития сельского хозяйства и укрепле
ния его материально-технической базы, а такж е улучшения 
культурного, бытового и медицинского обслуживания сель
ского населения.

Рассматривая изменения в числе сельских населенных 
пунктов по союзным республикам (см. табл. на стр. 63), не
обходимо учитывать особенности расселения жителей в 
Прибалтийских республиках, где еще сохранились тысячи 
мелких хуторов. В Литовской ССР еще до переписи 1959 г. 
для простоты учета многие хутора были объединены под 
общим названием. М ежду переписями 1959 и 1970 гг. то же 
самое было сделано в Эстонской ССР. В Латвийской ССР 
до с и х  пор сохранился самостоятельный учет всех хуторов.

Не считая Эстонской ССР, где изменился сельсоветский 
учет хуторов, более всего—-на 5 4 % — уменьшилось число 
сельских населенных пунктов в Киргизии, на 43% — в Т ур к
мении, на 29% — в Казахстане, на 26% — на Украине и в 
РСФСР,

Изменение числа жителей в среднем на один сельский 
населенный пункт видно из следующей таблицы:

Число жителей в среднем 
на один п у н к т

1959 г . 1970 г.

РСФСР . ......................................
Украинская С С Р ...............................
Белорусская С С Р ...........................
Узбекская С С Р ...............................
Казахская ССР ...............................
Грузинская С С Р ...............................
Азербайджанская С С Р ...................
Молдавская С С Р ...............................
Киргизская С С Р ...............................
Таджикская ССР . . . • ...............
Армянская С С Р ...............................
Туркменская С С Р ...........................

92% сельских населенных пунктов являются центрами 
районов и сельсоветов и пунктами, население которых в ос
новном занято в сельском хозяйстве, в них живет 94% все
го сельского населения.

187 226
525 685
159 183
313 505
169 298
480 527
404 590

1189 1471
247 721
271 466
727 1085
286 695
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Изменение количества сельских населенных пунктов по союзным республикам

195 9 г . 1970 г . 1970 г .  в .о к  1 939 г.

Ч И С Л О
сельских
п у н кто в

(тыс.)

в них 
жителей 

(ты с.)

число
сельских
п у н кто в

(тыс.)

в них 
жителей 

(ты с.)

по числу 
п у н кто в

по числу 
жителей 

в них

Всего по С С С Р .......................
в том числе:

704,8 107 010 469,3 105 699 67 99

РСФСР ....................................... 294,1 54 981 216,9 49 088 74 89
Украинская С С Р ....................... 42,2 22 166 31,3 21 438 74 97
Белорусская С С Р ................... 34,4 5 463 27,9 5 095 81 93
Узбекская С С Р ....................... 17,5 5 481 15,0 7 598 86 139
Казахская С С Р ....................... 30,1 5 088 21 ,3 6 350 71 125
Грузинская С С Р ....................... 4,8 2 301 4,6 2 447 97 106
Азербайджанская ССР . . . . 4,6 1 861 4,3 2 533 93 136
Литовская С С Р ....................... 25,1 1 667 24,2 1 556 96 93
Молдавская С С Р ....................... 1,9 2 210 1,7 2 439 89 110
Латвийская С С Р ....................... 118,5 911 106,0 887 90 97
Киргизская С С Р ....................... 5,5 1 361 2,5 1 835 46 135
Таджикская ССР....................... 4,9 1 319 3,9 1 823 80 138
Армянская С С Р ....................... 1,2 867 0,9 1 010 78 117
Туркменская С С Р ................... 2,8 809 1,6 1 125 57 139
Эстонская ССР........................... 117,2 520 7,0 475 6 91



При переписи населения 1970 г. регистрировалось адми
нистративно-экономическое значение сельских населенных 
пунктов. На 15 января 1970 г. по стране они распределялись 
так:

Число сель Среднее число
ски х  п ун ктов ж ителей на

(тыс.) 1 п у н кт

Всего по С С С Р ...................................
в том числе:

Райцентры, центры сельсоветов и 
пункты, население которых в основ
ном занято в сельском хозяйстве 
из них:
центры районов и сельсоветов . . 
центры районов и сельсоветов и 

одновременно центры колхозов и
совхозов ...........................................

центры колхозов и совхозов . . . 
прочие пункты, население которых 

в основном занято в сельском
хозяйстве .......................................

Пункты, населенне которых в основ
ном не связано с сельским хозяй
ством ..............................................

4 6 9 ,3

4 3 1 ,5

10,8

29,8
16 ,5

3 7 4 ,4

3 7 ,8

216

230

870

1290
516

115

162

Из общего числа 2993 сельских районов 2155 райцентров 
находилось в городах и поселках городского типа и только 
центры 838 районов — в сельских населенных пунктах. Из 
общего числа 40 819 сельсоветов центры 1118 сельсоветов на
ходились в городских поселениях и сельских райцентрах, а 
центры 39 701 сельсовета —  в других сельских пунктах. 
Сельсоветы и особенно райцентры находятся, ка к  правило, 
а крупных пунктах: 598 райцентров н 2134 центра сельсове
тов находятся в пунктах с числом жителей более 3 тыс 
человек, в том числе 276 райцентров и 577 центров сельсо
ветов — в пунктах, где более 5 тыс. человек.

В 1959 г. в Советском Союзе насчитывалось 4619 город
ских поселений, в том числе 1679 городов. К  1973 г. стало 
5644 городских поселения, в том числе 1978 городов. Город-
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ское население в 1973 г. по сравнению с 1959 г. увеличилось 
на 46,1 млн. человек, или на 46,1 %.

Города растут различными темпами. За 11 лет между 
переписями 1959 и 1970 гг. быстрее всего из нынешних боль
ших городов росло население Братска и Тольятти. Число 
жителей первого увеличилось с 43 тыс. до 155 тыс. человек, 
т. е. в 3,6 раза, второго — с 72 тыс. до 251 тыс., т. е. в
3,5 раза. Стремительный рост этих городов объясняется 
тем, что в Братске была построена одна из крупнейших в 
стране ГЭС, на базе которой созданы мощный алюминие
вый завод и лесоперерабатывающий комплекс; в Т о л ь я т 
т и  — автомобильный завод-гигант. Его пуск, наладка и нара- 
щивание мощностей произошли уже после переписи населе
ния 1970 г. В связи с этим только за 1970— 1972 гг. число 
жителей Тольятти увеличилось с 251 тыс. до 371 тыс. чел.

С другой стороны, в ряде городов, преимущественно ма
лых и средних, после 1959 г. несколько сократилась числен
ность населения. В основном это города с узкой специали
зацией производства (угледобыча, производство текстиля, 
целлюлозы и т. д .). Так, в городах Прокопьевске и Черем- 
хове, специализирующихся на добыче угля, население умень
шилось соответственно с 282 тыс. и 122 тыс. человек в 1959 г. 
до 269 тыс. и 93 тыс. человек на начало 1973 г. В связи 
с тем что производительность труда на предприятиях 
растет быстрее, чем объем производства, снижается число 
занятых в хозяйстве таких городов. Уменьшение населения 
за последние годы произошло и в ряде «железнодорожных» 
городов в результате электрификации железных дорог.

Однако при всем разнообразии темпов роста населения в 
городах существуют некоторые общие закономерности. 
Большие города в среднем растут быстрее малых и сред
них. За 11 лет между переписями 1959 и 1970 гг. быстрее 
всего росло население городов, в которых в 1959 г. было от 
400 тыс. до 500 тыс. жителей: оно увеличилось на 47% . 
Абсолютный прирост населения каждого  такого города в 
среднем составил 204 тыс. человек.

Доля жителей крупных городов во всем городском на
селении растет, концентрация населения в больших городах 
усиливается.
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Распределение городов и поселков городского типа по числу жителей

Число город ских поселений Число жителей в них 
(млн. человек)

декабрь 
1926 г.

январь 
1959 г .

январь 
1973 г.

декабрь 
1926 г .

январь 
1959 г.

январь 
1 973 г .

Все городские поселения . . . 1925 4619 5644 26,3 100,0 146,1

из н и х  с  числом жителей:

менее 3 тыс.......................... 748 843 1108 1,2 1,6 2,0

от 3 до 5 тыс...................... 320 904 1036 1,3 3,6 4,1

от 5 до 10 т ы с .............................. 378 1296 1480 2,7 9,2 10,5

от 10 до 20 тыс................... 253 798 966 3,5 11,2 13,5

от 20 д о  50 тыс.................. 135 474 611 4,0 14,8 18,8

от 50 до 100 т ы с ......................... 60 156 207 4,1 11,0 14,2

от 100 д о  500 тыс............... 28 123 201 5,4 24,4 42,2

500 тыс. и более . . . . 3 25 35 4,1 24,2 40,8



Динамика численности населения столиц союзных республик и городов 
с населением более полумиллиона человек (тыс. человек)
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М о скв а *..................................................
в том числе без городских поселе

ний, подчиненных Московскому

1854 2080 4542 6044 7077 7410

горсовету ....................................... 4537 6009 6942 7255
Л е н и н гр а д *........................................... 2500 1739 3385 3321 3950 4133
К и е в ...................................................... 468 514 851 1110 1632 1827
Таш кент.................................................. 257 314 556 927 1385 1504
Баку* ...................................................... 248 453 773 968 1266 1337
Харьков .................................................. 313 417 840 953 1223 1307
Горький .................................................. 127 222 644 941 1170 1238
Новосибирск........................................... 70 120 404 885 1161 1221
Куйбышев ............................................... 249 176 390 806 1045 1117
Свердловск ........................................... 70 140 423 779 1025 1099
М и н с к* .............................................................. 153 132 237 509 917 1038
Одесса .................................................. 466 418 599 664 892 962
Тбилиси.................................................. 231 294 519 703 889 946
Челябинск.............................................. 47 59 273 689 875 928
Днепропетровск................................... 217 237 528 661 862 922
Д о н е ц к .................................................. 38 174 474 708 879 919
Казань .................................................. 193 179 406 667 869 919

* Включая городские поселения, подчиненные горсовету.



19
17

 
и

л
и

 
бл

из
ки

й 
к 

не
му

 
го

д

1 9
26

 
г. 

(н
а 

17 
д

ек
аб

ря
)

19
39

 
г.

19
59

 
г. 

(н
а 

15 
ян

ва
ря

)

19
70

 
г. 

(н
а 

15 
ян

ва
ря

)

19
73

 
г. 

(н
а 

1 
ян

ва
ря

)

О м с к ...................................................... 80 162 289 581 821 905
П ермь.................................................. • 48 1 2 1 306 629 850 е о і
Волгоград ............................................... 133 151 445 591 818 869
Р остов-на-Донѵ ................................... 177 308 510 600 789 845
У ф а .......................................................... 105 99 258 547 771 844
Ереван .................................................. 34 65 204 493 767 842
Саратов .................................................. 223 2 2 0 372 579 757 805
А л м а -А та ............................................... 35 44 2 2 2 456 730 794
Рига ...................................................... 225 348 580 732 765
Запорожье............................................... 59 54 289 449 658 714
Воронеж.................................................. 127 1 2 2 344 447 660 713
К р а с н о я р с к ........................................... 70 72 190 412 648 707
Кривой Рог ........................................... 2 2 33 192 401 573 608
Л ь в о в ...................................................... 340 411 553 594
Караганда............................................... — ___ 154 383 523 552
Ярославль .............................................. 125 116 309 407 517 549
Новокузнецк.......................................... 3 4 166 382 499 513
Краснодар.............................................. 106 153 193 313 464 505
Ф р у н з е .................................................. 1 2 37 93 2 2 0 431 463
Кишинев.................................................. 133 112 216 356 415
Д у ш а н б е .............................................. 6 83 227 374 411
Вильнюс.................................................. І39 215 236 372 409
Таллин .................................................. 159 160 282 363 .80
А ш х а б а д ............................................... 26 52 127 170 253 272



Со времени переписи населения 1959 г. по начало 1973 г. 
число больших городов (с населением более 100 тыс. жите
лей) увеличилось со 148 до 236, т. е. в 1,6 раза, число сверх
больших городов (с населением более полумиллиона жите
лей) увеличилось с 25 до 35, а число городов-миллионеров — 
с 3 до 11.

Преимущественные темпы роста населения больших го
родов и постоянный переход в группу больших все новых и 
новых городов ведут к  быстрому росту числа жителей боль
ших и сверхбольших городов. Это хорошо видно из следую
щей таблицы:

Изменение численности городского населения СССР

Размер 
городских 
поселений 

(тыс. человек)

Число жителей 
(млн. человек)

Прирост 
за 14 лет 

(в %)

Д ол я в городском 
населении (в %)

1959 г. 1973 г. 1959 г . 1973 г .

До 50 40,4 48,9 21 40,4 33,4
50— 100 11,0 14,2 29 11,0 9,7

100—500 24,4 42,2 73 24,4 28,9
Более 500 24,2 40,8 69 24,2 28,0

В с е г о 100,0 146,1 46 100,0 100,0

Все население СССР за 15 лет (1959— 1973 гг.) увеличи
лось на 20,2% . Доля городского населения во всем населе
нии страны за эти годы увеличилась с 48 до 60%- а доля 
жителей больших городов среди всех г о р о жа н — с 49 до 
57% .

Основной элемент городского расселения в настоящее 
время —  городская агломерация, т. е. комплекс городов и 
поселков, тесно связанных друг с другом в хозяйственном, 
бытовом, культурном и трудовом отношении. Трудовые свя
зи частей агломерации выражаются в том, что значительная
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доля трудовых ресурсов одних частей агломерации занята 
в народном хозяйстве других. В крупных агломерациях 
существует большая маятниковая миграция: ежедневно
десятки и сотни тысяч человек отправляются на работу в 
другие города и поселки и возвращаются после работы 
домой.

К  1970 г. в СССР насчитывалось 514 городских агломе
раций, в которых проживало 110 млн. человек, т. е. более 
80% всего городского населения СССР; среди них было 
20 агломераций-«миллионеров» и 24 агломерации с числом 
жителей от 0,5 млн. до 1 млн. в каждой.

В таких агломерациях население внешней части ра
стет значительно быстрее, чем центра. Так, население М о
сквы за время между переписями 1959 и 1970 гг. выросло 
всего на 16%, а население некоторых ее пригородов увели
чилось следующим образом: Люберец — с 95 тыс. до 
139 тыс. (т. е. на 4 7%) ,  Калининграда — с 72 тыс. до 
106 тыс. (4 7% ), Химок — на 81% , Реутова — на 107, Д ол 
гопрудного—  на 110, Видного — на 150, Одинцова — на 
231% . Кроме того, возникли и быстро растут новые приго
родные поселки. Подобные же процессы происходят в боль
шинстве городских агломераций.

Города и поселки, входящие в агломерации, растут 
много быстрее, чем города-одиночки. Быстрый рост отдель
ных, одиночных, городских поселений характерен главным 
образом для районов нового хозяйственного освоения, хотя 
и там часто возникают сразу группы городов, как, напри
мер, в Среднем Приобье. Здесь в связи с освоением богатей
ших залежей нефти в 60-е годы возникли города Нефте
юганск (20 тыс. человек в 1970 г.), Урай (17 тыс.), поселок 
Нижневартовский (16 тыс. человек в 1970 г.) и другие. Н а 
селение нефтяной с т о л и ц ы  Сибири города С ургута увеличи
лось с 6 тыс. человек в 1959 г. до 34 тыс. в 1970 г. В И р кут
ской области в с в я з и  со строительством ГЭС вырос крупный 
поселок Усть-Илимск (более 21 тыс. жителей в 1970 г.). 
В Якутии более чем в 4 раза вырос город Мирный — с 
5,7 тыс. до 23,8 тыс. человек.

Эти н многие другие случаи возникновения и быстрого 
роста городов в районах нового освоения связаны со
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значительным расширением эксплуатации естественных ре
сурсов.

В процессе размещения населения ведущее место при
надлежит размещению производства. В отличие от стран 
капитализма, где производство размещается стихийно, под
чиняясь интересам частного капитала, в СССР размещение 
производительных сил ведется планомерно, в интересах об
щества в целом. Главное значение с точки зрения разме
щения населения имеет промышленность. Соответствующие 
плановые, научные и проектные органы стремятся так раз
местить новые предприятия и вести реконструкцию и модер
низацию старых, чтобы получить наивысший экономический 
эффект. При выборе района и точки размещения нового 
предприятия проводятся тщательные вариантные расчеты 
с целью выбора такого местоположения будущего предприя
тия, при котором суммарные затраты на производство про
дукции и доставку ее потребителям будут наименьшими. 
Большое значение имеет и фактор времени. Предприятие 
стремятся построить (при прочих равных условиях) там, 
где строительство и освоение пройдут быстрее.

Большинство новых городов н поселков городского типа, 
появившихся за 1959— 1972 гг., можно разделить на три 
группы:

1. Новые города и поселки городского типа, возникшие 
в связи с эксплуатацией естественных ресурсов. Это города 
и поселки горняков, нефтяников, газовщиков, строителей 
и т. п. Сюда входят и городские поселения, возникшие в рай
онах нового хозяйственного освоения.

2. Города и рабочие поселки в сложившихся и склады
вающихся агломерациях. Часто это жилые дополнения глав
ного города, возникающие на новом месте или из сельских 
поселений.

3. Города и поселки, возникающие из больших и расту
щих сельских поселений. Эти новые города и поселки обыч
но не входят в городские агломерации. Например, в период 
между переписями 1959 и 1970 гг. возникли города и по
селки из станиц Кубани и Ставрополья: Курганинск (35 тыс. 
жителей в 1970 г.), Тимашевск (29 тыс.), Кореновск 
(26 тыс.), Абннск (21 тыс.), Холмский (16 тыс. жителей) —
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в Краснодарском крае; Светлоград (31 тыс.), Зеленокумск 
(30 тыс.), Изобильный (23 тыс.), Горячеводский (27 тыс.) — 
в Ставропольском крае. Все эти города и поселки при пере
писи 1959 г. существовали как многолюдные сельские посе
ления — станицы.

Возможности «вызревания» новых городов и городских 
поселков из сельских поселений очень велики. По переписи 
1970 г. в стране было 868 сельских поселений с числом 
жителей в каждом из них более 5 тыс. человек. Всего в та
ких больших селах жило 6 млн. 447 тыс. жителей.

В настоящее время в СССР ставится важная экономи
ческая и социальная проблема активизации малых и сред
них городов. Пути решения этой задачи разнообразны: раз
мещение в этих городах промышленных предприятий, раз
витие их в направлении более полного и высококачествен
ного обслуживания населения окружаю щ их сельских райо
нов н т. д. Для некоторых средних и небольших городов 
главной функцией может стать обслуживание туризма и от
дыха.

За годы Советской власти в строительстве и реконструк
ции городов достигнуты большие успехи. Новые города воз
водятся по генеральным планам, предусматривающим оп
тимальное размещение и наиболее удобное сочетание про
мышленных зданий, ж и л ь я ,  ш к о л ,  п о л и к л и н и к ,  магазинов 
и т. д. Они обеспечиваются всеми видами жилищ ного и го
родского благоустройства и культурно-бытового обслужи
вания населения.

Реконструируются и старые города, улучшается их пла
нировка, растет жилищ ный фонд, совершенствуется благо
устройство (расширяется сеть водоснабжения, все более 
внедряется теплофикация и газификация, непрерывно уве
личивается потребление электроэнергии для освещения и 
бытовых нуж д и т. д .), расширяется и совершенствуется 
городской транспорт, улучшается дорожно-мостовое хозяй
ство, увеличивается число культурно-просветительных уч
реждений, школ и  других учебных заведений, улучшается 
медицинское обслуживание населения и т. д.

Директивами X X IV  съезда КП С С  по пятилетнему плану 
развития народного хозяйства СССР на 1971 — 1975 гг. на
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мечается «расширить работы по благоустройству населен
ных пунктов, улучшению коммунального обслуживания 
населения». В основном будет завершено обеспечение город
ского населения централизованным водоснабжением, по
строены водопроводы в 700 городах и рабочих поселках. 
Газификация жилищ ного фонда в городах и поселках город
ского типа будет доведена до 65— 75% , а в сельской мест
ности— до 40— 50% . Будут усилены работы по улучшению 
санитарного состояния населенных пунктов и окружающ ей 
среды.

В девятой пятилетке намечается еще больший размах 
ж и л и щ н о г о  строительства. За 5 лет будут построены жилые 
дома общей площадью 565— 575 млн. кв. м. Это позволит 
улучшить жилищные условия примерно 60 млн. человек.



н а ц и о н а л ь н ы й  СОСТАВ н а с е л е н и я

Советский Союз — многонациональное государство, населе
ние которого состоит более чем из ста братских равноправ
ных народов.

С победой Великой Октябрьской социалистической ре
волюции в стране навсегда было покончено с вековым на
циональным гнетом и национальной рознью. Все народы 
бывшей царской России, ка к  большие, так и малые, полу
чили возможность всестороннего развития.

Ленинская национальная политика, проводимая Ком м у
нистической партией н Советским правительством, с пер
вых дней существования Советского государства обеспечила 
решение в стране национального вопроса. «Декларация прав 
народов России», принятая 2 (15) ноября 1917 г., провоз
гласила в качестве основ национальной политики Совет
ской власти равенство и суверенность всех народов, их пра
во на свободное самоопределение, вплоть до отделения и об
разования самостоятельного государства, отмену всяких 
национальных и национально-религиозных привилегий и 
ограничений, свободное развитие национальных меньшинств 
и национальных групп.

Выражением осуществления прав всех народов на само
определение явилось создание наиболее крупными и ком 
пактно расселенными народами страны национально-госу
дарственных образований: союзных и автономных респуб
лик, автономных областей и национальных округов.

Пролетарская революция положила начало развитию 
между нациями и народностями новых, социалистических
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взаимоотношений н братского сотрудничества. Это создало 
предпосылки для их сближения и тесного сплочения.

Триумфом ленинской национальной политики явилось 
образование СССР (декабрь 1922 г . ) — объединение совет
ских республик в единое государство на действительно доб
ровольной, свободной и равноправной основе.

Образование СССР сыграло решающую роль в ликвида
ции фактического неравенства наций, всестороннем эконо
мическом, политическом и культурном развитии советских 
республик. Это было достигнуто путем вовлечения народ
ных масс в социалистическое строительство, благодаря брат
ской помощи и взаимопомощи народов, и прежде всего бес
корыстной поддержке русским рабочим классом экономиче
ского и культурного развития народов. В национальных 
республиках были построены новые города, созданы инду
стриальные центры, подготовлены квалифицированные кад
ры. За короткий исторический срок многие малые народы, 
обреченные в царской России на вымирание, прошли путь, 
на который в других условиях потребовались бы целые 
столетия. В ходе культурной революции огромные дости
жения передовой русской культуры и многие культурные 
ценности других народов стали достоянием широких масс 
всех национальностей.

Сотрудничество между нациями и народностями в про
цессе социалистического строительства и создания ма
териально-технической базы коммунизма способствовало 
развитию национального самосознания и одновременно 
с этим укреплению духа интернационализма у всех народов 
СССР.

В условиях развитого социализма взаимоотношения 
наций и народностей характеризуются их дальнейшим рас
цветом и сближением. Благодаря целеустремленной поли
тике Коммунистической партии и росту межнационального 
сотрудничества происходит выравнивание уровней экономи
ческого развития республик, что способствует более гармо
ничному развитию экономики всей страны.

Основным и единственным источником, дающим пред
ставление о национальном составе населения СССР и его 
изменениях, служат всесоюзные переписи населения.
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В Советском Союзе все переписи населения основаны на 
принципе свободного самоопределения национальности н 
родного языка. Это значит, что при переписях сами опраши
ваемые называли свою национальность, родной язык, а т а к 
же (при переписи 1970 г.) второй язык народов СССР в 
случае свободного им владения. Национальная принадлеж
ность и родной язык детей указывались родителями.

Всего при переписи населения СССР в 1970 г. выделено 
более 100 наций и народностей, среди них 22 — численно
стью более 1 млн. человек (в 1959 г. было 19), 27 —  от 
!00 тыс. до 1 млн. и 28 — от 10 тыс. до 100 тыс. человек (см. 
табл. на стр. 84— 88).

Языковый и этнический состав населения СССР очень 
сложен: в нем представлено более 10 языковых семей.

Подавляющая часть населения Советского Союза 
(195,4 млн. человек*) говорит на языках индоевропейской 
семьи.

Самая многочисленная группа языков этой семьи на тер
ритории СССР — славянская (ее представляют примерно 
180 млн. человек). Она подразделяется на три подгруппы: 
восточную, западную и южную. В восточную подгруппу вхо
дят три крупнейш их народа Советского Союза — русские, 
украинцы н белорусы (178,8 млн. человек). 83,5% русских, 
86,6% украинцев и 80,5% белорусов проживают на терри
ториях своих союзных республик. Русские, украинцы и бе
лорусы представлены такж е в населении всех союзных рес
публик.

Подгруппу ю жны х славян представляют болгары, про
живающие в основном на территории УССР (Одесская, За
порожская, Донецкая и Николаевская области) и в М ол
давской ССР, а подгруппу западных славян — чехи и сло
ваки, проживающие преимущественно на Украине, а также 
поляки, расселенные главным образом на территории Бело
руссии, Украины, Литвы  и Латвии. Основная масса запад
ных и ю жны х славян проживает за пределами СССР.

Вторая по численности группа в индоевропейской семье 
языков — балтийская (летто-литовская) целиком представ

* Все цифровые данные приводятся по переписи населения 
1970 г.
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лена в СССР (4095 тыс. человек). В нее входят литовцы и 
латыши. Довольно многочисленные группы этих националь
ностей расселены такж е в ряде союзных республик, преиму
щественно в РСФСР, УССР и БССР.

Отдельную самостоятельную ветвь индоевропейской язы
ковой семьн представляет собой армянский язык. В армян
скую  языковую группу входят только армяне. Среди всех 
основных национальностей союзных республик армяне вы
деляются наименьшей долей лиц, проживающих на терри
тории своей союзной республики (62%) .  Более четверти ар
мянского населения СССР живет в соседних закавказских 
республиках (в Азербайджане н Грузии), значительная 
часть армян расселена по территории РСФСР, Украины и 
республик Средней Азии.

Романская группа индоевропейской семьи в Советском 
Союзе в основном представлена молдаванами и румынами. 
Подавляющее большинство молдаван размещено на терри
ториях Молдавской и Украинской ССР. Небольшая часть 
молдаван живет в РСФСР и Казахской ССР. Румыны в 
Советском Союзе составляют весьма небольшую по чис
ленности группу (119,3 тыс. человек) и проживают преиму
щественно в западных областях Украинской ССР (З акар 
патской и Черновицкой).

Представителями германской группы языков индоев
ропейской языковой семьи в Советском Союзе являются 
евреи, говорящие на еврейском языке ( и д и ш ) ,  и немцы (по
томки немецких колонистов, переселившихся в Россию в 
X V I I I— X IX  вв.). Примерно треть всего немецкого населения 
СССР живет в Казахстане, пятая часть — в ряде областей 
Сибири, небольшие по численности группы немцев имеются 
такж е в некоторых северных областях европейской части 
РСФСР, а такж е в районе Поволжья и ю жны х районах ев
ропейской части республики. Евреи расселены почти по всей 
территории СССР, преимущественно в городах. На Кавказе 
ж ивут горские (дагестанские) и грузинские евреи, в рес
публиках Средней А з и и  — среднеазиатские евреи. Родным 
языком горских евреев является татский язык, грузинских 
евреев— грузинский, среднеазиатских евреев —  узбекский и 
таджикский языки.
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Индийская группа индоевропейской семьи языков пред
ставлена в СССР цыганами. Цыгане расселены небольши
ми группами почти по всей территории СССР, кроме К рай
него Севера н Дальнего Востока.

На Украине, в Грузии, РСФСР (Краснодарский н Став
ропольский края, Северо-Осетинская АССР, Карачаево-Чер
кесская автономная область) живет подавляющая часть 
греков, представляющих в СССР греческую группу индоев
ропейской семьи.

Более 2,7 млн. человек объединяет в СССР иранская 
группа индоевропейской семьи. Самый многочисленный ее 
представитель — таджики (2136 тыс. человек), основная 
масса которых сосредоточена на территории Таджикской 
ССР, а также в Узбекской ССР. Второй по численности 
(488 тыс. человек) ираноязычный народ в СССР — осетины. 
Около 60% осетин живет в РСФСР (Северо-Осетинская 
АССР) и примерно треть —  в Грузии.

На языках иранской группы говорят также курды, про
живающие в основном в Армении, Грузии, а такж е в 
Азербайджане и Туркмении, и таты (Азербайджанская ССР 
и Дагестанская АСС Р). В Туркменской ССР ж ивут белу
джи, а в Таджикской ССР, в основном на территории Гор- 
но-Бадахшанской автономной области,— памирские наро
ды (ягнобцы, ишкашимцы, ваханцы, язгулемцы, шугнанцы, 
рушанцы, бартангцы, хуфцы и др.), языки которых принад
лежат такж е  к группе иранских языков.

Албанскую группу индоевропейской семьи в СССР пред
ставляют албанцы (4,4 тыс. человек), проживающие на 
территории Украинской ССР.

После индоевропейской языковой семьи наиболее пред
ставительной на территории СССР является алтайская 
семья языков. В нее обычно включают тюркские, монголь
ские и манчжуро-тунгусские группы языков, хотя вопрос об 
общности происхождения этих групп языков еще не решен 
учеными окончательно.

Группа тюркоязычных народов —  вторая в СССР по 
численности— 32,2 млн. человек (после славянской группы 
я з ы к о в  индоевропейской семьи) и наиболее многочисленная 
по числу входящих в нее народов (около 25). Народы этой
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группы расселены по всей территории нашей страны. Боль
шая группа тюркоязычных народов живет в республиках 
Средней Азии и Казахстане (узбеки, казахи, туркмены, 
киргизы, каракалпаки, уйгуры ).

Узбеки — самый крупный в СССР тюркоязычный народ 
(9195,1 тыс. человек). Свыше 4/б всех узбеков живет на тер
ритории Узбекской ССР, остальная часть в основном в пре
делах трех других республик Средней Азии и Казахстана. 
Более ®/ю туркменов сосредоточено в Туркменской ССР, они 
ж ивут такж е в Узбекистане, частично в Казахстане и 
РСФСР. Киргизы (1452,2 тыс. человек) расселены главным 
образом в Киргизской ССР к в пограничных с Киргизией 
среднеазиатских республиках. Каракалпаки (236 тыс. че
ло в е к ) — основная национальность Каракалпакской АССР 
(входит в Узбекскую  С СР). Уйгуры (173,3 тыс. человек) — 
в основном жители Казахстана, а такж е Киргизской и У з
бекской ССР. Казахи — вторая по численности тюркоязыч- 
ная национальность в СССР (5298,8 тыс. человек). Около 
4/5 казахов сосредоточено на территории Казахской ССР, 
часть казахов живет в РСФСР, Узбекской, Туркменской, 
Киргизской и Таджикской ССР.

К  тюркоязычным народам относятся многие народы К а в 
каза (азербайджанцы, кумыки, карачаевцы, балкарцы, но
гайцы).

Азербайджанцы — самый крупный кавказский тюрко- 
язычный народ (4379,9 тыс. человек) — сосредоточены в ос
новном в Азербайджанской ССР, а такж е в Грузинской и 
Армянской ССР и РСФСР. Довольно значительные груп 
пы азербайджанцев являются жителями республик Средней 
А з и и .  Кум ы ки (188,8 тыс. человек) и ногайцы (51,8 тыс. че
л о в е к )— тюркоязычные представители многочисленных на
родностей Дагестана. Карачаевцы (112,7 тыс. человек) — 
одна из двух главных национальностей Карачаево-Черкес
ской автономной области Ставропольского края РСФСР. 
Балкарцы — одна из основных национальностей Кабардино- 
Балкарской АССР.

Основные тюркоязычные народы Поволжья (татары, 
башкиры, чуваши) проживают не только на территории сво
их автономных республик, но и широко расселились ком
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пактными группами по территории РСФСР и других союз
ных республик.

Только четверть татарского населения СССР размеще
на в Татарской АССР. Наиболее крупные по численности 
группы татар сосредоточены в соседних автономных респуб
ликах (Баш кирской, Удмуртской, Мордовской, Марийской, 
Чувашской) и в ряде областей РСФСР (Челябинской, 
Свердловской, Оренбургской, Ульяновской, Тюменской, К у й 
бышевской и др). Значительная часть татар проживает в 
республиках Средней А з и и  и  Казахстане. В Чувашской 
АССР живет несколько более половины всего чувашского 
населения. Чуваши расселены такж е в Татарской н Баш 
кирской АССР, Куйбышевской и Ульяновской и некоторых 
других областях РСФСР. Башкиры в большей степени, 
чем татары и чуваши, сконцентрированы на территории 
своей автономной республики (примерно около 3/4 башкир 
живет в Башкирской А С С Р ). Довольно значительные группы 
башкир проживают такж е в ряде областей РСФСР (Челя
бинской, Пермской, Оренбургской, Свердловской, К ур га н 
ской, Куйбышевской н Кемеровской), в республиках Сред
ней А з и и  и  Казахстане.

К  тюркской языковой группе относится язык гагаузов — 
народа, расселившегося в основном на юге Молдавской 
ССР н в соседних с ней районах Одесской области У краин
ской ССР, а такж е язык караимов, проживающих в основ
ном на Украине.

В Сибири тюркоязычные пароды представлены якутами, 
тувинцами, хакасами, алтайцами, шорцамн, долганами, то- 
фами. »

Абсолютное большинство якутов, тувннцев, алтайцев и 
хакасов живет в своих автономных республиках, краях и 
областях. Ш орцы сосредоточены преимущественно на тер
ритории Кемеровской области и в Хакасской автономной 
области Красноярского края. Долганы —  жители Таймыр
ского (Долгано-Ненецкого) национального округа Красно
ярского края, тофы — жители И ркутской области РСФСР.

Монгольская группа языков в СССР представлена в ос
новном бурятами и калмыками (всего 452,0 тыс. человек). 
Буряты сосредоточены в Бурятской АССР, в Читинской п
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Иркутской областях РСФСР. Калмыки преимущественно 
расселены на территории Калмыцкой АССР, в Астрахан
ской и Волгоградской областях РСФСР.

К  маньчжуро-тунгусской группе языков в СССР отно
сятся некоторые представители народностей Севера, Сибири 
и Дальнего Востока. Самая многочисленная народность 
этой гр уп п ы — эвенки (25,1 тыс. человек). Они ж ивут на 
территории Якутской АССР, Красноярского и Хабаров
ского краев, Бурятской АССР, Иркутской, Амурской и Ч и
тинской областей РСФСР. В основном в Якутской АССР, в 
М агаданской и Камчатской областях РСФСР расселены 
эвены. В Хабаровском крае сосредоточена большая часть 
нанайцев.

Семья иберийско-кавказских (кавказских) языков пол
ностью представлена на Кавказе. Она подразделяется на 
четыре группы языков: картвельскую, абхазо-адыгейскую, 
нахскую и дагестанскую.

Наиболее крупную , картвельскую группу языков пред
ставляют грузины —  самый многочисленный кавказоязыч- 
ный народ. 96,5% грузин живет на территории своей рес
публики. На грузинском языке говорят такж е аджарцы и 
грузинские евреи.

В абхазо-адыгейскую группу (534,1 тыс. человек) вхо
дят черкесы, кабардинцы, адыгейцы, абхазы, абазины, уди
ны. Абхазы в подавляющем большинстве проживают на тер
ритории своей автономной республики. Основной ареал рас
селения абазинов— Карачаево-Черкесская автономная 
область Ставропольского края. Адыгейцы ж ивут главным 
образом в Адыгейской автономной области Ставропольского 
края, кабардинцы —  в Кабардино-Балкарской АССР. Чер
кесы являются одним из двух основных народов Карачаево- 
Черкесской автономной области Ставропольского края, уди
ны — жителями Азербайджанской ССР.

Н ахскую  группу языков представляют в основном че
ченцы и ингуши. Оба эти народа сосредоточены главным об
разом на территории Чечено-Ингушской АССР. Чеченцы, 
кроме того, ж ивут в северных районах Дагестанской АССР, 
а ингуши — в Северо-Осетинской АССР.

Дагестанская группа языков объединяет около 30 язы-
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ков народов, населяющих Дагестанскую  АССР, наиболее 
крупные из них аварцы, лезгины, даргинцы, лакцы, табаса- 
раны, цахуры, рутульцы, агулы и др. Территорией преиму
щественного расселения аварцев, даргинцев, табасаранов, 
рутульцев, агулов является Дагестанская АССР. Лезгины и 
цахуры ж ивут ка к  в Дагестане, так и в Азербайджане.

Уральская семья языков объединяет финно-угорские 
(иногда их называют угро-финскими) и самодийские языки. 
На языках этой семьи в СССР говорят около 4,4 млн. чело
век. Финно-угорские языки условно делят на пять подгрупп 
(прибалтийско-финскую, волжскую, пермскую, угорскую , са
амскую ).

Прибалтийско-финская группа представлена в СССР эс
тонцами, карелами, вепсами, ижорцами и проживающими в 
СССР финнами. Эстонцы преимущественно сосредоточены 
на территории Эстонской ССР. Небольшая их часть прож и
вает в РСФСР. Несколько более половины всех карел — 
жители Карельской АССР; значительное карельское населе
ние имеется также в Калининской, М урманской и Ленин
градской областях РСФСР. Вепсы проживают главным об
разом в Карельской АССР и в Ленинградской области 
РСФСР. Ижорцы расселены по южному побережью Ф ин
ского залива (Ленинградская область). Финны ж ивут в К а 
рельской АССР, Ленинградской области РСФСР и Эстон
ской ССР.

К  волжской группе финно-угорских языков относятся 
два близких по происхождению и культуре народа — мордва 
и марийцы. В Мордовской АССР сосредоточено лишь около 
трети всего мордовского населения. Значительные группы 
мордвы ж ивут в Куйбышевской, Пензенской, Оренбургской, 
Ульяновской, Горьковской, Челябинской областях, Баш кир
ской, Татарской и Чувашской республиках РСФСР, а такж е 
на Украине, в Казахстане и в республиках Средней Азии. 
Марийцы в подавляющем большинстве сосредоточены на 
территории РСФСР. Половина всех марийцев живет в М а 
рийской АССР, остальные — на территории Башкирской н 
Татарской АССР, Кировской и Свердловской областей 
РСФСР.

Пермскую группу языков представляют удмурты, коми
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й коми-пермяки. Свыше 2/3 удмуртов Живёт на территорий 
своей автономной республики, значительная часть — в 
Пермской, Кировской и Свердловской областях РСФСР, в 
Башкирской и Татарской АССР. Коми сосредоточены в ос
новном в Коми АССР, а такж е в Тюменской и Архангель
ской областях РСФСР. Коми-пермяки ж ивут в Пермской 
области РСФСР.

Угорская группа языков делится на две ветви — венгер
скую  и обско-угорскую. Венгры в СССР в основном прож и
вают в западной Украине (Закарпатская область). Пред
ставители обско-угорской ветви —  ханты и манси сосредо
точены на территории Тюменской области.

Самостоятельную группу финно-угорских языков пред
ставляет саамский язык. В СССР саамы насчитывают 
всего 1,9 тыс. человек (ж ивут на Кольском полуострове).

Самодийская группа языков включает языки некоторых 
народностей Севера, Сибири и Дальнего Востока (их общая 
численность 33,9 тыс. человек). Самодийские народы рассе
лены в Ямало-Ненецком национальном округе Тюменской 
области (ненцы, селькупы), в Ненецком национальном 
округе Архангельской области (ненцы), в Таймырском на
циональном округе Красноярского края (ненцы, нганасаны).

Палеоазиатские языки представлены в Советском Союзе 
народностями Севера, Сибири и Дальнего Востока (насчи
тывается около 24 тыс. человек). Чукчи, коряки и ительмены, 
проживающие в Чукотском национальном округе М агадан
ской области и в Корякском национальном округе Кам чат
ской области, составляют чукотско-камчадальскую группу 
палеоазиатских языков. Эскимосско-алеутскую группу па
леоазиатских языков представляют эскимосы (ж ивут в Ч у 
котском национальном округе М агаданской области 
РСФ СР) и алеуты (Камчатская область Р С Ф С Р ).

Нивхи — жители нижнего Приамурья и острова Саха
лина, кеты (Красноярский край) и юкагиры (Я кутская 
АС С Р) представляют группу изолированных языков.

В Советском Союзе ж ивут такж е  представители семит
ской группы языков —  ассирийцы (в основном это жители 
городов РСФСР и республик Закавказья) и китайско-ти- 
бетской группы — дунгане (Киргизская  и Казахская С С Р ).
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Распределение населения СССР по национальности и языку
(но данным переписи населения 1970 г .)
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в том числе

русским другим и

Все население СССР . . . 241 720 93,9 58,7 21,5 17,3 4,2 76,0
Русские ............................... 129 015 99,8 99,8 3,1 0,1 3,0 99,9
Украинцы ............................... 40 753 85,7 14,3 42,3 36,3 6,0 50,6
Белорусы............................... 9 052 80,6 19,0 56,3 49,0 7,3 68,0
Узбеки ................................... 9 195 98,6 0,5 17,8 14,5 3,3 15,0
Татары ................................... 5 931 89,2 10,2 67,8 62,5 5,3 72,7
К а з а х и ................................... 5 299 98,0 1,6 43,6 41 ,8 1,8 43,4
Азербайджанцы................... 4 380 98,2 1,3 19,1 16,6 2,5 17,9
Армяне................................... 3 559 91,4 7,6 36,1 30, 1 6,0 37,7
Грузины ............................... 3 245 98,4 1,4 22,3 21,3 1,0 22,7
М олдаване........................... 2 698 95,0 4,2 39,7 36,1 3,6 40,3
Л и т о в ц ы ............................... 2 665 97,9 1,5 37,8 35,9 1,9 37,4
Евреи ................................... 2 151 17,7 78,2 45,1 16,3 28,8 94,5
Т а д ж и ки ............................... 2 136 98,5 0,6 27,4 15,4 12,0 16,0
і Іе м ц ы ................................... 1 846 66,8 32,7 60,7 59,6 1,1 92,3
Ч у в а ш и ............................... 1 694 86,9 13,0 63,9 58,4 5,5 71,4
Туркмены ............................... 1 525 98,9 0,8 16,7 15,4 1,3 16,2



К и р г и з ы ............................... 1 452 98,8
Латыши ............................... 1 430 95,2
Народности Дагестана . . . 1 365 96,5

из них:
аварцы ............................... 396 97,2
лезгины ........................... 324 93,9
даргинцы........................... 231 98,4
кумыки ............................... 189 98,4
л а к ц ы ............................... 86 95,6
табасараны ....................... 55 98,9
н о га н ц ы ........................... 52 89,8
рутульцы ........................... 12 98,9
цахуры ............................... 11 96,5
агулы ............................... 9 99,4

М ордва................................... 1 263 77,8
оо Б аш киры ............................... 1 240 66,2

Поляки ................................... 1 167 32,5
Э с то н ц ы ............................... 1 007 95,5
Удмурты ............................... 704 82,6
Ч е че н ц ы ............................... 613 98,7
М арийцы ............................... 599 91,2
О се ти н ы ............................... 488 88,6
Коми и коми-пермяки . . . 475 83,7

из них:
к о м и ................................... 322 82,7
коми-пермяки . ............... 153 85,8

К о р е й ц ы ............................... 358 68,6
Б о л га р ы ............................... 351 73,1
Греки ................................... 337 39,3
Буряты................................... 315 92,6

0,3 22,4 19,1 3,3 19,4
4,6 47,6 45,2 2,4 49,8
1,9 50,6 41,7 8,9 43,6

1,0 43,5 37,8 5,7 38,8
3,7 53,9 31,6 22,3 35,3
1.2 45,8 43,0 2,8 44,2
1,2 58,6 57,4 1,2 58,6
3,7 59,5 56,0 3,5 59,7
0,9 42,1 31,9 10,2 32,8
1,8 69,6 68,5 1,1 70,3
0,3 49,5 30,7 18,8 31,0
0,8 55,7 12,2 43,5 13,0
0,4 49,4 39,8 9,6 40,2

22,1 73,8 65,7 8,1 87,8
4,5 55,9 53,3 2,6 57,8

20,7 49,7 37,0 12,7 57,7
4,4 31,0 29,0 2,0 33,4

17,2 70,2 63,3 6,9 80,5
1,2 67,7 66,7 1,0 67,9
8,6 68,6 62,4 6,2 71,0
5,4 69,3 58,6 10,7 64,0

16,2 70,0 64,8 5,2 81,0

17,2 68,5 63,1 5,4 80,3
14,1 73,1 68,5 4,6 82,6
31,3 52,0 50,3 1,7 81,6
24,4 66,7 58,8 7,9 83,2
49,5 49,9 35,4 14,5 84,9
7,3 69,4 66,7 2,7 74,0
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Я к у т ы ...........................
Кабардинцы ...............
Каракалпаки ...............
Цыгане...........................
Уйгуры ...........................
Венгры ...........................
Ингуши .......................
Г а г а у з ы .......................
Народности Севера, Сибири 

и Дальнего Востока . 
из них:

н е н ц ы .......................
эвенки .......................
х а н т ы .......................
чукчи .......................
эвены .......................
нанайцы ...................
манси .......................
коряки .......................
д о л га н ы ...................

296 96,3 3,7 42,8 41,7 1,1 45,4
280 98,0 1,8 72,2 71,4 0,8 73,2
236 96,6 0,4 14,0 10,4 3,6 10,8
175 70,8 17,7 69,4 53,0 16,4 70,7
173 88,5 2,8 45,1 35,6 9,5 38,4
166 96,6 2,0 35,6 25,8 9,8 27,8
158 97,4 2,4 72,1 71,2 0,9 73,6
157 93,6 4,9 71,9 63,3 8,6 68,2

151 67,4 23,0 59,6 52,5 7,1 75,5

29 83,4 9,0 58,4 55,1 3,3 64,1
25 51,3 16,5 62,4 54,9 7,5 71,4
21 68,9 30,5 55,4 48,1 7,3 78,6
14 82,6 16,9 63,5 58,7 4,8 75,6
12 56,0 14,6 64,0 46,4 17,6 61,0
10 69,1 30,6 67,4 58,0 9,4 88,6
7,7 52,4 47,4 44,0 38,6 5,4 86,0
7,5 81,1 18,2 69,8 64,3 5,5 82,5
4,9 89,8 9,9 65,1 61,9 3,2 71,8



нивхи . . . 
селькупы . . 
ульчи . . . 
саамы . . . 
удэгейцы . . 
ительмены 
кеты . . . .  
орочи . . . 
нганасаны 
юкагиры . . 
негидальцы .

Карелы . . . .
Тувинцы . . .
Калмыкн . . .
Румыны . . .
Карачаевцы . .
Адыгейцы . .
Курды . . . .
Финны . . . .
Абхазы . . . .
Хакасы . . . .
Балкарцы . . .
Алтайцы . . .
Черкесы . . .
Дунгане . . .
Иранцы (персы)
Абазины . . .
Ассирийцы , ,
Ч е х и ...............

49,5 50,2
51,1 48,0
60,8 38,6
56,2 43,7
55,1 43,9
35,7 63,9
74,9 20,4
48,6 49,2
75,4 24,1
46,8 38,7
53,3 45,6
63,0 36,8
98,7 1,2
91,7 5,9
63,9 3,6
98,1 1,6
96,5 3,4
87,6 3,8
51,0 42,5
95,9 3,1
83,7 16,3
97,2 2,3
87,2 12,6
92,0 5,4
94,3 2,3
36,9 10,3
96,1 2,5
64,5 29,9
42,9 37,1
72,6 24,7

49,4 43,8
49,4 40,8
63,8 56,8
62,2 52,9
56,1 46,0
36,8 32,5
61,1 59,1
51,0 44,4
55,7 40,0
61,9 29,1
51,1 45,1
74,2 59,1
39,3 38,9
82,6 81,1
44,8 28,5
68,8 67,6
69,3 67,9
56,1 19,9
55,5 47,0
62,0 59,2
68,9 65,5
74,0 71,5
58,1 54,9
72,5 70,0
53,7 48,0
46,6 33,9
75,6 69,5
60,9 46,2
57,0 35,6
73,0 57,7

5,6 94,0
8,6 88,8
7,0 95,4
9,3 96,6

10,1 89,9
4,3 96,4
2,0 79,5
6,6 93,6

15,7 64,1
32,8 67,8
6,0 90,7

15,1 95,9
0,4 40,1
1,5 87,0

16,3 32,1
1,2 69,2
1,4 71,3

36,2 23,7
8,5 89,5
2,8 62,3
3,4 81,8
2,5 73,8
3,2 67,5
2,5 75,4
5,7 50,3

12,7 44,2
6,1 72,0

14,7 76,1
21,4 72,7
15,3 82,4
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У д и н ы ................................... 5,9
Халха-монголы ................... 5,2
Караи м ы ............................... 4,6
А лбанцы ............................... 4,4
А ф ганцы ............................... 4,2
Французы ........................... 2,5
Народы Индии и Пакистана 1 ,9
Эскимосы ............................... 1,3
И ж о р ц ы ............................... 0,8
'Гофы....................................... 0,6
Алеуты ................................... 0,4
Другие национальности . . 151,9
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7 3 ,5 2 6 ,2 6 5 ,7 5 9 ,8 5 ,9 8 6 ,0
98 ,1 0 ,6 4 3 ,3 2 ,9 4 0 ,4 3 ,5
5 2 ,0 6 ,3 7 0 ,6 3 9 ,3 3 1 ,3 4 5 ,6
3 4 ,3 6 5 ,4 4 9 ,2 3 2 ,8 16 ,4 9 8 ,2
9 3 ,5 3 ,4 6 9 ,0 3 6 ,4 3 2 ,6 3 9 ,8
9 2 ,9 6 ,0 5 6 ,0 5 4 ,4 1 ,6 6 0 ,4
12 ,8 8 2 ,2 3 2 ,7 11 ,3 2 1 ,4 9 3 ,5
5 6 ,7 40 ,1 5 4 ,4 4 7 ,4 7 ,0 8 7 ,5
7 0 ,7 4 ,3 5 8 ,6 2 6 ,7 3 1 ,9 3 1 ,0
75 ,1 19,4 3 7 ,3 19 ,6 17 ,7 3 9 ,0
8 7 ,7 9 ,8 5 0 ,0 4 7 ,8 2 ,2 5 7 ,6
6 0 ,0 3 7 ,9 5 3 ,9 5 0 ,5 3 ,4 8 8 ,4
2 6 ,6 71 ,1 5 6 ,5 2 4 ,5 3 2 ,0 9 5 ,6
5 6 ,3 4 2 ,6 5 3 ,2 4 8 ,7 4 ,5 91 ,3
2 1 ,8 77 ,1 2 0 ,6 1 8 ,8 1 ,8 9 5 ,9
8 1 ,3 10 ,7 5 2 ,9 3 3 ,9 19 ,0 4 4 ,6



Самостоятельную группу представляют проживающие в 
республиках Средней А з и и ,  Казахстане и в РСФСР ко 
рейцы.

С момента своего создания все национально-государст
венные образования на территории СССР (союзные и ав
тономные республики, автономные области и национальные 
округа) имели смешанный национальный состав населения, 
сложившийся в ходе истории заселения и социально-эконо
мического развития территории страны в дореволюционное 
время.

В результате крупных перемещений населения в совет
ский период, связанных с социально-экономическим и куль
турным развитием отдельных районов страны (главным об
разом, восточных), еще более усложнился национальный 
состав населения большей части территории СССР.

Большинство союзных и автономных республик, авто
номных областей и национальных округов превратились в 
многонациональные образования.

Вместе с тем итоги переписи 1970 г. показывают, что 
большая часть населения каждой национальности прожи
вает на территории своей республики (союзной или автоном
ной), автономной области или национального округа.

Самая крупная республика Советского Союза — РСФСР 
является и самой многонациональной. На ее огромных про
странствах расселены более 80 наций и народностей *, отно
сящихся почти к о  всем языковым семьям, представленным 
в СССР. 82,8% ее населения — русские, которые составляют 
подавляющую часть населения почти всех областей и до
вольно значительную часть населения автономных респуб
лик РСФСР. Вторая по численности группа в республике — 
народы автономных республик Поволжья (татары, чуваши, 
башкиры, мордва, удмурты, марийцы).

* В публикации материалов переписи населения 1970 г. «О на
циональном составе населения СССР, союзных и автономных рес
публик, краев, областей и национальных округов» по РСФСР вы
делено 78 наций и народностей, под названием «Другие нацио
нальности» учтено 148,6 тыс. человек.
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Национальный состав населения
по данным переписи
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С С С Р ............... 100,0 53,4 16,9 3,7 3,8 2,2 1,3 1,8
РСФСР ............... 100,0 82,8 2,6 0,7 — 0,4 0,1 0,1
Украинская ССР 100,0 19,4 74,9 0,8 — — — —

Белорусская ССР 100,0 10,4 2,1 81,0 — — — —
Узбекская ССР 100,0 12,5 0,9 — 65,5 4,0 — —

Казахская ССР 100,0 42,4 7,2 1,5 1,7 32,6 — —

Грузинская ССР 100,0 8,5 1,1 — — — 66,8 4,6
Азербайджанская 

С СР................... 100,0 10,0 _ _ 73,8
Литовская ССР 100,0 8,6 0,8 1,5 — — —

Молдавская ССР 100,0 11,6 14,2
Латвийская ССР 100,0 29,8 2,3 4,0 — — — —

Киргизская ССР 100,0 29,2 4,1 — 11,3 0,8 — —

Таджикская ССР 100,0 11,9 1,1 — 23,0 0,3 —- —

Армянская ССР 100,0 2,7 — — — — — 5,9
Туркменская ССР 100,0 14,5 1,6 — 8,3 3,2 — —
Эстонская ССР . . 100,0 24,7 2,1 1,4
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СССР и союяных республик
населения 1070 г. (в %)

числе:
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1,1 і , і 0,6 0,6 0,9 1,5 0,6 0,4 2,4 0,9 6 ,8

— 0 ,1 — — — 0,2 — — 3,7 0,6 8,7
— 0,6 1 ,6 2,7

1 .6 4,9
— — — 0,9 3,8 — 0,6 — 4,9 0,9 6,9

— — — — — 9,7 — —

2,2
1 ,2

12,4

8 ,1

80,1
— — — — 9,4 — — —

0,8
0,8
8 ,2

— 64,6 2,7 6,9

1,7 — 56,8 1 ,6 3,8
— — — 43,8 0,7 — — — 2,4 — 7,7

— — — 1 ,2 56,2 0,4 — 2,4 0,5 3,0

_ _ — _ _
00,0

1,1 65,6 — 1,7 _ 4,0

68,2 0,4 3,2
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Национальный состав населения
по данным переписи

В том
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Башкирская АССР 100,0 23,4
Бурятская АССР 100,0 — 22,0
Дагестанская 

А С С Р ............... 100,0 _ 74,3
Кабардино-Балкар

ская АССР . . 100,0 0,4 53,7
Калмыцкая АССР 100,0 — — 2,5 — 41,1 — —

Карельская АССР 100,0 — — _ — — 11.8 —
Коми АССР . . . 100,0 — — ___ — — — 28,6
Марийская АССР 100,0 —
Мордовская АССР 100,0 —
Северо-Осетинская 

А С С Р ............... 100,0 1,4 0,4
Татарская АССР 100,0 0,1
Тувинская АССР 100,0
Удмуртская АССР 100,0 0,1
Чечено-Ингушская 

АССР . . . . . 100,0 1 .8 _

Чувашская АССР 100,0 — — — — — — —

Якутская АССР 100,0 0,3

92



автономных республик РСФСР
населения 1970 г. (в% )

числе:
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2 ,9 і , і 24,7 0 ,7 3 ,3 40,5 3 .4
1,2 73,5 3 ,3

— — 0,1 — — — 2,8 — — 14,7 8,1

1,6 0 ,5 37,2 6,6
___ ___ 0 ,5 — — 1,8 — — 45,8 8 ,3
___ 0 ,2 _ 0 ,4 — — ----- 0 ,3 — 68,1 19,2
_ 0 ,3 ___ 1,2 — 0 ,2 ------ 0 ,7 — 53,1 15,9

43,7 0 ,3 ___ 5 ,9 — 0 ,4 ------ 1,3 — 46,9 1,5
— 35,4 — 4,4 58,9 1,3

48,7 0 ,3 ___ 3,6 ___ — 36,6 9 ,0
0 ,5 1,0 ___ 49.1 — 0 ,8 — 4 ,9 — 42,4 1,2
___ ___ ___ 0 ,4 58,6 ----- — .— — 38,3 2 ,7
0 ,6 — — 6.1 — 34,2 — 0 ,2 — 57,1 1,7

0 ,2 0 ,5 _ 58,5 _ — 34,5 4 ,5
0 ,2 1.7 ___ 3 ,0 — — — 70,0 — 24,5 0 ,6

0 ,3 1,2 43,0 47,3 7 ,9
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Многонациональным составом отличается и население 
Казахстана (включает более 30 национальностей). Собст
венно казахи составляют в республике по переписи 1970 г. 
32,6% (это наименьший удельный вес коренной националь
ности среди союзных республик).

Очень пестрый национальный состав имеют среднеази
атские республики. При этом в Узбекской, Таджикской и 
Туркменской ССР подавляющее большинство населения 
(около 80% ) относится к  коренным национальностям Сред
ней А з и и .  В Киргизской ССР доля коренных национально
стей Средней А з и и  значительно меньше (около 60%) .

Высокий процент основной национальности в составе 
своего населения имеют Белорусская и Литовская ССР (со
ответственно 81,0 и 80 ,1% )' На Украине и в Азербайджане 
основные национальности составляют около 3/4 населения. 
Наиболее однородной по своему национальному составу яв
ляется Армянская ССР, в которой 9/10 всего населения сос
тоит из армян.

Многонациональным составом населения отличаются ав
тономные республики, входящие в РСФСР (см. табл. на 
стр. 92— 93).

За период между переписями населения 1959 г. и 1970 г. 
произошло снижение доли во всем населении страны одних 
народов (русских, украинцев, белорусов, эстонцев, латышей, 
евреев и некоторых других) и увеличение доли других, ко 
торое наиболее значительно у национальностей Средней 
Азии (см. табл. на стр. 96— 97).

В большинстве национально-государственных образова
ний СССР возросла доля национальностей, их образующих. 
Это относится прежде всего к  республикам Средней А з и н ,  
к Казахской и  Азербайджанской ССР (в Азербайджане 
доля основной национальности увеличилась на 6,3% , в Т урк
мении — на 4,7, в Узбекистане — на 3,6, в Киргизии — на 3,3, 
в Таджикистане— на 3,1, в Казахстане — на 2 ,6% ). На 
2,5% возросла доля грузин в Грузинской ССР. В меньшей 
степени увеличилась численность основных национально
стей в республиках с довольно однородным национальным 
составом населения, а именно в Литовской и Армянской 
ССР (соответственно на 0,8 и 0 ,6% ).
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Среди автономных республик наиболее значительно вы
росла доля основных национальностей в населении Чечено- 
Ингуш ской (на 17,4% ), Калмыцкой (на 6 % ) ,  Дагестанской 
(на 5 % ) ,  Аджарской (на 3 ,7% ), Нахичеванской (на 3 ,6% ), 
менее значительно (от 0,3 до 1 , 9 % ) — в Татарской, Бурят
ской, Башкирской, Тувинской, Северо-Осетинской, Абхаз
ской, Марийской, Каракалпакской н Кабардино-Балкарской 
автономных республиках.

В ряде союзных и автономных республик (РСФСР, У к 
раинской, Белорусской, Молдавской, Эстонской и Латвий
ской ССР, Якутской, К о м и ,  Удмуртской, Карельской, М ор
довской и Чувашской АССР) произошло снижение доли ос
новной национальности в общей численности населения этих 
республик (в основном в пределах от 0,1 до 1,8%, за исклю 
чением Эстонии, Латвии и Якутской АССР, где процент этот 
несколько выше).

Изменения в национальном составе населения страны, 
а такж е изменение соотношений численности отдельных на
циональностей в населении союзных и автономных респуб
лик, областей, национальных округов зависят прежде всего 
от величины прироста численности населения отдельных на
циональностей.

При среднесоюзном приросте населения в период между 
переписями 1959 и 1970 гг. в 15,8% почти в полтора раза 
увеличили свою численность коренные национальности 
Средней Азии, Казахстана и некоторые народы Кавказа. 
В то же время довольно многочисленная группа народов 
(русские, украинцы, белорусы, прибалтийские национально
сти, некоторые народы Поволжья и Европейского Севера 
СССР) имела прирост численности населения ниже, чем в 
среднем по стране. Почти на треть возросла численность 
кабардинцев, чеченцев, черкесов, карачаевцев, тувинцев, ка 
ракалпаков, а прирост численности грузин, молдаван, та 
тар, марийцев, осетин, хакасов, народов Сибири, Дальнего 
Востока и Крайнего Севера несколько превысил среднесо
юзный уровень (16—2 0 % ). Численность гагаузов, калмыков, 
адыгейцев, абхазов, алтайцев, абазин возросла на 23—29% . 
Характерно, что народы, обреченные в царской России на 
вымирание, подвергавшиеся жестокой колониальной экс-
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Национальный состав населения СССР
(по данным переписей населения 1959 и 1970 г г .)

Численность 
населения (тыс.)

В % к  и т о гу  по СССР

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

в % к  
1959 г .

Все население СССР . . . 208 827 241 720 100,0 100,0 115,8
Основные национальности

союзных республик . . . 187 633 217 411 89,85 89,94 115,9
Р у с с к и е ........................... 114 114 129015 54,65 53,37 113,1
Украинцы........................... 37 253 40 753 17,84 16,86 109,4
Узбеки ............................... 6 015 9 195 2,88 3,81 152,9
Белорусы ........................... 791З 9 052 3,79 3,75 114,4
К а з а х и .............................. 3 622 5 299 1,73 2,19 146,3
Азербайджанцы . . . . 2 940 4 380 1,41 1,81 149,0
Армяне ........................... 2 787 3 559 1,34 1,47 127,7
Грузины ........................... 2 692 3 245 1,29 1,34 120,6
М олдаване....................... 2 214 2 698 1 ,06 1,12 121,9
Л и т о в ц ы ........................... 2 326 2 665 1,11 1,10 114,6
Т а д ж и к и ........................... 1 397 2 136 0,67 0,88 152,9
Туркмены ........................... 1 002 1 525 0,48 0,63 152,3
К и р г и з ы ........................... 969 1 452 0,46 0,60 149,9
Латыши ........................... 1 400 1 430 0,67 0,59 102,2
Эстонцы ........................... 989 1 007 0,47 0,42 101,9

Основные национальности
автономных республик . . 13 353 16 069 6,39 6,65 120,3
Татары ............................... 4 968 5 931 2,38 2,45 119,4
Чуваши ........................... 1 470 1 694 0,70 0,70 115,2
Народности Дагестана . . 944 1 365 0,45 0,57 144,5
Мордва ........................... 1 285 1 263 0,62 0,52 98,3
Баш киры ........................... 989 1 240 0,47 0,51 125,3
У д м у р ты ........................... 625 704 0,30 0,29 112,7
Чеченцы ........................... 419 613 0,20 0,25 146,3
М арийцы ........................... 504 599 0,24 0,25 118,7
Осетины ........................... 413 488 0,20 0,20 118,3
Коми ............................... 287 322 0,14 0,13 112,1
Буряты............................... 253 315 0,12 0,13 124,4
Якуты ............................... 233 296 0,11 0,12 127,0
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Численность 
населения (тыс.)

В % к  и т о гу  по СССР

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

в % к  
19 59 г .

Кабардинцы....................... 204 280 0,10 0,12 137,5
Каракалпаки ................... 173 2.36 0,08 0,10 136,8
Ингуши ........................... 106 158 0,05 0,07 148,7
Карелы............................... 167 146 0,08 0,06 87,3
Т у в и н ц ы ........................... 100 139 0,05 0,06 139,2
Калмыки ........................... 106 137 0,05 0,06 129,3
Абхазы............................... 65 83 0,03 0,03 127,2
Балкарцы ...........................

Основные национальности
42 60 0,02 0,03 140,3

автономных областей . . 2561 2527 1,23 1,05 98,7
Евреи ............................... 2268 2151 1,09 0,89 94,8
Карачаевцы....................... 81 113 0,04 0,05 138,5
Адыгейцы ....................... 80 100 0,04 0,04 125,4
Ч е р ке с ы ........................... 30 40 0,01 0,02 130,6
Хакасы ........................... 57 67 0,03 0,03 117,9
А л та й ц ы ...........................

Основные национальности
45 56 0,02 0,02 123,3

национальных округов . . 273 304 0,13 0,12 111,0
Коми-пермяки...................
Народности Севера, Си

бири и Дальнего Во

144 153 0,07 0,06 106,6

стока ...............................
Остальные национальности 

и народности (включая 
не указавших националь

129 151 0,06 0,06 117,0

ности) ............................... 5007 5409 2,40 2,24 108,0

плуатации, в условиях советского социалистического строя 
значительно увеличили свою численность.

Численность населения отдельных национальностей по 
стране в целом за период с 1959 по 1970 г. изменялась под 
влиянием этнических и демографических процессов, посто
янно протекающих в многонациональном населении СССР.

В настоящее время ведущая роль в изменении численно
сти большинства народов СССР принадлежит процессам
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естественного движения населения. В условиях низкого 
уровня смертности, достигнутого в нашей стране, величина 
естественного прироста численности отдельных националь
ностей в значительной степени зависит от уровня их рождае
мости. Так, максимальный прирост численности за 11 меж- 
переписных лет имели национальности, отличавшиеся на 
протяжении этого периода самым высоким уровнем рождае
мости. Это — узбеки, киргизы, казахи, таджики, туркмены, 
азербайджанцы и некоторые другие. Невысокий же уровень 
рождаемости у латышей и эстонцев определил незначитель
ный прирост численности этих народов.

Динам ика численности отдельных народов, проживаю 
щих на различных территориях страны, зависит такж е и от 
интенсивности и направления миграционных потоков, нацио
нального состава мигрантов.

В период строительства материально-технической базы 
коммунизма социалистические республики оказывают друг 
другу большую помощь в освоении природных богатств и 
развитии народного хозяйства. Все самые мощные стройки 
коммунизма создаются в нашей стране трудом советских 
людей разных национальностей. Это оказывает существен
ное влияние на развитие миграционных процессов, переселе
ние многих тысяч людей из одних районов страны в другие. 
В результате удельный вес отдельных национальностей 
среди населения некоторых республик изменяется.

Осуществление ленинской национальной политики, обес
печившей политическое и экономическое равноправие и рост 
культуры народов, способствовало развитию в стране про
цессов этнической (национальной) консолидации. В резуль
тате этих процессов происходило ка к  слияние близких по 
происхождению, языку и культуре этнических групп в круп 
ные народности и нации в окраинных районах, так н сгла
живание различий между отдельными частями уже сформи
ровавшихся в дореволюционный период наций в более раз
витых районах. К  концу 40-х годов процессы консолидации 
в стране в основном завершились. В известной мере эти 
процессы еще имеют место в Средней А зии и Закавказье. 
Так, в Таджикской ССР малые памирские народности кон
солидируются в единую нацию с родственными по проис
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хождению таджиками, в Грузинской ССР идет процесс 
слияния мегрел, сванов и аджарцев в единую грузинскую  
нацию, а в Азербайджанской ССР — талышей с азербай
джанцами.

Материалы переписи населения 1970 г. свидетельствуют 
о распространении в стране процессов этнической (нацио
нальной) ассимиляции, в ходе которых лица одной нацио
нальности воспринимают язык, культуру и быт другой, про
исходит растворение небольших групп (или отдельных пред
ставителей) одного народа в среде другого народа.

В обществе, основанном на социальном неравенстве, ас
симиляция носит нередко насильственный характер (в ряде 
капиталистических стран малые нации ущемляются в 
политических правах, не имеют возможности изучать свой 
родной язык, издавать на нем литературу, развивать свою 
культуру). В советском социалистическом обществе соз
даны все условия для расцвета всех социалистических 
наций. В каждой национальной республике язык основ
ной национальности является государственным языком. 
На нем ведется обучение в школах, издается национальная 
литература. Бурно развиваются в республиках все виды 
национального искусства. Свыше 40 народов за годы Совет
ской власти впервые получили свою письменность. В усло
виях развитого социализма взаимоотношения наций и на
родностей Советской страны характеризуются их дальней
шим сближением и единением. Поэтому ассимиляция в 
СССР происходит ка к  добровольный, вполне естественный 
процесс на основе свободного, братского общения народов, 
имеет ярко выраженный прогрессивный характер.

За период между переписями населения 1959 и 1970 гг. 
ассимиляционные процессы оказали значительное воздейст
вие на динамику численности таких народов, ка к  карелы, 
мордва, коми, удмурты, евреи, поляки, финны и некоторые 
другие. В меньшей степени они затронули наиболее крупные 
по численности национальности.

В развитии этнических процессов важная роль принад
лежит языку. Перемена родного языка своей национально
сти на язык другой национальности —  чаще всего на язык 
национальности, среди которой живет численно меньшая
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национальная группа, или на язык межнационального об
щения — является необходимым, хотя еще и недостаточным 
условием этнической ассимиляции.

По данным переписи населения 1970 г. (см. табл. на 
стр. 84— 88), доля представителей основных националь
ностей союзных республик, назвавших родным язык своей 
национальности, в общей численности этих национальностей 
почти не падает ниже 90% . Исключение составляют лишь 
украинцы и белорусы, среди которых эта доля составила 
соответственно 85,7 и 80,6% (это, по-видимому, объясняется 
близостью украинского и белорусского языков с русским 
я з ы к о м )  .

Среди основных национальностей автономных республик 
и автономных областей наиболее высока доля лиц, счита
ющих родным язык своей национальности, у представителей 
Кавказа (народности Дагестана — 96,5% , чеченцы — 98,7, 
карачаевцы — 98,1, кабардинцы — 98,0, балкарцы — 97,2, 
адыгейцы — 96,5, абхазы — 95,9), а такж е у якутов, бурят, 
каракалпаков.

Следует отметить, что доля лиц, считающих своим род
ным язык другой национальности, значительно выше среди 
людей, ж ивущ их за пределами своей республики. Харак
терно также, что значительно легче переходят на язык дру
гой национальности жители городов, чем жители сельской 
местности. По данным переписи населения 1970 г., для по
давляющего большинства национальностей процент лиц, 
считающих родным язык своей национальности, среди го
родского населения составляет от 70 до 99,7% , среди сель
ского населения — от 97 до 100% (см. табл. на стр. 101 — 102).

Сравнение данных переписи населения 1970 г. с данными 
переписи населения 1959 г. о доле лиц, назвавших родным 
язык своей национальности, в общей численности лиц дан
ной национальности показывает, что у целого ряда народов 
она возросла. Это узбеки, таджики, армяне, азербайджан
цы, литовцы, латыши, эстонцы, киргизы, народы Дагестана, 
каракалпаки, карачаевцы, абхазы, калмыки, уйгуры, цы
гане, черкесы, абазины, таты, ассирийцы. Не изменилась 
эта доля у  русских и туркмен. У  большинства же народов 
СССР удельный вес лиц, считающих родным язык своей
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Доля лиц, считающих родным язык своей национальности, 
но данным переписи населения 1970 г.

(в %)

Из общей численности данной 
национальности считают родным 

язык своей национальности

в своей 
респуб

лике

в том числе
за преде

лами 
своей рес
публики

в город
ских по
селениях

в сельской 
местности

Русские ............................... 100,0 100,0 100,0 99,1
Украинцы ........................... 9 1 ,4 8 2 ,8 9 8 ,7 4 8 ,4
Узбеки ................................... 9 8 ,9 9 7 ,5 9 9 ,3 9 7 ,4
Белорусы ............................... 9 0 ,2 7 5 ,5 9 8 ,8 4 0 ,8
Казахи . . . 9 8 ,9 9 7 ,2 9 9 ,5 9 4 ,8
Азербайджанцы ............... 9 8 ,9 98 ,1 9 9 ,4 9 4 ,0
Армяне . . . . 9 9 ,8 9 9 ,7 100,0 7 7 ,8
Грузины ............... 9 9 ,4 99,1 9 9 ,6 7 1 ,4
Молдаване . . . . 9 7 ,7 9 0 ,2 9 9 ,3 7 9 ,0
Литовцы . . . 9 9 ,5 9 9 ,5 9 9 ,5 7 2 ,9
Т а д ж и ки ................... 9 9 ,4 9 8 ,2 9 9 .8 9 5 ,6
Туркмены ....................... 9 9 ,3 9 7 ,9 100,0 9 3 ,4
К и р ги з ы ....................... 9 9 ,7 9 8 ,6 9 9 ,9 9 1 ,7
Латыши ................... 98 ,1 9 7 ,4 9 8 ,8 5 1 ,4
Эстонцы ............... 9 9 ,2 9 8 ,8 9 9 ,8 5 3 ,5
Татары ........................ 9 8 ,5 9 6 ,4 9 9 .8 8 5 ,9
Чуваши ........................... 9 4 .5 7 8 .0 9 9 ,3 79,1
Народности Дагестана . . . 9 8 ,7 9 7 ,0 9 9 ,3 8 8 ,6
Мордва................................... 9 6 ,2 8 3 ,8 9 8 ,8 7 0 .4
Башкиры . . . 6 3 ,2 7 6 ,0 6 0 ,0 7 3 ,9
У д м ур ты ............................... 8 7 ,7 6 9 ,5 9 4 ,8 7 1 ,4
Чеченцы . . 9 9 ,6 9 7 ,8 9 9 ,9 9 4 ,5
М арийцы ............................... 9 5 ,8 8 1 ,9 9 8 ,2 8 6 ,5
О сетины ............................... 9 8 ,4 9 7 ,2 9 9 ,6 7 6 ,7
Коми и коми-пермякн . . . 8 6 .6 7 0 ,2 9 4 .8 7 9 ,7
Буряты................................... 95 ,1 8 5 ,0 9 8 ,2 8 9 ,4
Я к у т ы ................................... 97 ,1 89,1 99 ,1 7 2 ,8
Кабардинцы ....................... 99 ,1 9 7 .0 9 9 ,7 7 9 ,2
Балкарцы............................... 9 8 ,8 9 6 ,7 9 9 ,6 8 6 ,8

101



Из общей численности данной 
национальности считают родным 

язык своей национальности

в своей 
респуб

лике

в том числе
за преде

лами 
своей рес
публики

в город
ских по
селениях

в сельской 
местности

Каракалпаки ....................... 9 9 ,6 9 9 ,2 9 9 ,7 6 2 ,0
И н г у ш и ............................... 9 9 ,3 9 8 ,2 9 9 ,8 9 2 ,4
Карелы................................... 7 1 ,7 5 7 ,6 83 ,1 51 ,1
Т ув и н ц ы ............................... 99 ,1 96 .1 9 9 ,7 8 5 ,0
Калмыки ............................... 9 7 ,3 9 6 ,0 98 ,1 6 8 ,5
Абхазы................................... 9 7 ,8 94 ,1 9 9 ,4 7 1 ,9

национальности, среди всех представителей данной нацио
нальности снизился. Особенно это характерно для таких 
народов, ка к  немцы, карелы, румыны, финны, удмурты, 
коми и др., среди которых наиболее интенсивно идут этни
ческие процессы.

В результате тесных контактов в процессе экономиче
ского и культурного сотрудничества среди всех народов 
страны все более широкое распространение получает дву
язычие (см. табл. на стр. 84— 88). По данным переписи на
селения 1970 г., 21,5% населения СССР (52,0 млн. человек) 
свободно владеет вторым языком народов СССР.

Степень распространения двуязычия неодинакова у от
дельных народов. Так, среди национальностей, образующих 
союзные республики, доля лиц, свободно владеющих вторым 
языком народов СССР, колеблется в пределах от 3,1 до 
47,6%- Исключение составляют белорусы, среди которых бо
лее половины владеют вторым языком народов СССР. Са
мая низкая доля двуязычного населения у национальностей 
республик Средней Азии и Закавказья, а такж е у русских.

Более широко распространено двуязычие среди народов, 
образующих автономные республики, автономные области, 
национальные округа, а такж е среди остальных, более ма
лочисленных народов (у большинства из них двуязычное
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население составляет от половины до трех четвертей; в наи
меньшей степени двуязычие распространено у каракалпа
ков — 14 % и алеутов — 20,6 % ) •

Перепись населения 1970 г. показала, что большинство 
лиц, свободно владеющих вторым язы ком  народов СССР, 
назвали в качестве этого второго языка русский язык.

Наиболее высока доля лиц, свободно владеющих рус
ским языком, у народов, среди которых интенсивно идут 
процессы ассимиляции. Это карелы, мордва, коми, удмурты, 
евреи, некоторые народности Крайнего Севера, Сибири, 
Дальнего Востока и др. Вместе с тем примерно 50— 80% 
лиц свободно владеет русским языком и у таких народов, 
ка к  карачаевцы, ингуши, черкесы, чеченцы, балкарцы, аба
зины, цыгане, таты, ассирийцы, хотя ассимиляционные про
цессы у них выражены слабее. Все более широкое распро
странение среди этих национальностей русского языка 
сопровождается увеличением среди них и доли лиц, считаю
щих родным язык своей национальности, о чем свидетельст
вует сравнение данных переписей населения 1970 и 1959гг.

Русский язык стал в нашем многонациональном госу
дарстве не только родным языком для представителей мно
гих национальностей и вторым языком для многочисленных 
народов, но он добровольно избран всеми народами в ка 
честве общего языка — как средства межнационального об
щения. По данным переписи 1970 г., почти 3/4 населения Со
ветского Союза свободно владеет русским языком (кроме 
129,0 млн. русских еще 54,9 млн. человек считает русский 
язык родным либо свободно им владеет). Происходящий в 
стране процесс добровольного изучения наряду с родным 
русского языка «содействует взаимному обмену опытом и 
приобщению каждой нации и народности к культурным до
стижениям всех других народов СССР и к мировой куль
туре» *.

Распространение русского языка и утверждение его в 
роли общего языка межнационального общения в стране не 
отрицает, а, наоборот, предполагает дальнейшее свободное 
развитие национальных языков. Программа КП С С  в числе 
других задач в области национальных отношений постави

* «Программа КПСС». М., Политиздат, 1972, стр. 115.

103



ла задачу «обеспечивать в дальнейшем свободное развитие 
языков народов СССР, полную свободу для каждого  гр а ж 
данина СССР говорить, воспитывать и обучать своих детей 
на любом языке, не допуская никаких привилегий, ограни
чений или принуждений в употреблении тех или иных язы
ков» *.

Всестороннее развитие и расцвет социалистических на
ций и народностей Советского Союза сопровождается все 
более тесным сближением всех народов нашей страны. К а к 
отмечено в постановлении Ц К  КП С С  «О подготовке к  50- 
летию образования Союза Советских Социалистических Рес
публик», «за годы  с тр о и те л ь ств а  со ц и а л и зм а  и ко м м у н и з м а  в 
С С С Р  в о зн и кл а  новая и сто р и ч е с ка я  о б щ н о сть  лю дей —  со 
ве тски й  народ . Он сформировался на базе общественной 
собственности на средства производства, единства экономи
ческой, социально-политической и культурной ж и зн и , м арк
систско-ленинской идеологии, интересов и коммунистических 
идеалов рабочего класса» ** .

Дальнейшее постепенное сближение наций и народно
стей нашей страны происходит в условиях внимательного 
учета национальных особенностей, интересов всех народов 
СССР. «С победой коммунизма в СССР произойдет еще 
большее сближение наций, возрастет их экономическая и 
идейная общность, разовьются общие коммунистические 
черты их духовного облика. Однако стирание националь
ных различий, в особенности языковых различий,— значи
тельно более длительный процесс, чем стирание классовых 
граней» * * * .

Таким образом, наряду с возникновением в стране новой 
исторической общности —  советского народа — в настоящее 
время сохраняется и еще долго будет сохраняться много
национальная структура населения. Тем большую значи
мость приобретают знания о национальном и языковом сос
таве населения и их использование в интересах советского 
народа.

* «Программа КПСС», стр. 115.
**  «О подготовке к  50-летию образования Союза Советских 

Социалистических Республик». Постановление Ц К  КПСС от 
21 февраля 1972 г. М., Политиздат, 1972, стр. 17.

*** «Программа КПСС», стр. ИЗ.



УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ н а с е л е н и я . 
РАСЦВЕТ СОВЕТСКОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Накануне Великой Октябрьской социалистической револю
ции царская Россия была страной с почти сплошь негра
мотным населением. В 1913 г. В. И. Ленин писал: «Такой 
дикой страны, в которой бы массы народа настолько были 
о г р а б л е н ы  в смысле образования, света и знания,— та
кой страны в Европе не осталось ни одной, кроме России» *. 
72% населения дореволюционной России (60% мужчин и 
83% женщин в возрасте 9- 49 лет) не умели ни читать, ни 
писать. Десятки народов не имели даже своей письменно
сти. В стране с населением 159,2 млн. человек (1913 г.) было 
всего лишь 280 тыс. учителей, 105 высших и 450 средних 
учебных заведений с общей численностью студентов немно
гим более 180 тыс. человек. Общая численность специали
стов с высшим и средним специальным образованием, за
нятых в народном хозяйстве России в 1913 г., составляла 
190 тыс. человек.

За годы Советской власти в результате проведения под 
руководством Коммунистической партии культурной рево
люции Советский Союз превратился в страну передовой 
культуры с высоким уровнем образования населении.

В период построения социализма в СССР была прове
дена огромная работа по ликвидации неграмотности, воспи
танию трудящихся в духе социалистической идеологии.

* В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 23, стр. 127.
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созданию новой социалистической интеллигенции из среды 
рабочего класса и крестьянства. Впервые в своей истории 
каждая нация и народность в Советской стране получила 
возможность свободно развивать свою культуру, социали
стическую по содержанию, национальную по форме.

Осуществление широкого комплекса мероприятий — мас
сового строительства школ, подготовки учителей, обучения 
в ликбезах взрослого населения — привело к  тому, что уже 
к  1926 г. процент грамотного населения в возрасте 9— 49 лет 
составил 56,6, а в начале 1939 г.— 87,4. Итоги переписи 
населения 1939 г. продемонстрировали всему миру факт 
свершения в СССР одного из важнейших достижений куль
турной революции •— ликвидации неграмотности. Такой ре
зультат за небывало короткий срок мог быть достигнут 
только в условиях советского социалистического строя.

В марте 1939 г. X V I I I  съезд партии принял решение о 
завершении в деревне всеобщего семилетнего обучения и об 
осуществлении в городах десятилетнего образования. Выпол
нение этих планов было сорвано в 1941 г. нападением на Со
ветский Союз фашистской Германии. В годы войны и в 
послевоенные годы Коммунистическая партия и Советское 
правительство наряду с восстановлением народного хозяй
ства уделяли большое внимание строительству новых и вос
становлению разрушенных фашистскими оккупантами школ, 
подготовке учительских кадров. Только в годы Великой Оте
чественной войны было построено и восстановлено полно
стью разрушенных 8,4 тыс. школ (почти на 1,2 млн. учени
ческих мест), за 1946— 1959 г г . построено и введено в дей
ствие 17,1 тыс. школ.

К  1959 г. Советский Союз стал, по существу, страной 
сплошной грамотности (по переписи 1959 г. неграмотных в 
возрасте 9— 49 лет было учтено всего лишь 1,5%; это в 
основном лица, которые не могли учиться по состоянию здо
ровья). Во всех национальных республиках были созданы 
кадры новой, социалистической интеллигенции, получили 
дальнейшее развитие наука, культура, искусство.

О росте грамотности населения всего Советского Союза 
и союзных республик можно судить по следующим дан
ным:
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Грамотность населения СССР и союзных республик
(в возрасте 9—49 лет; по данным переписей)

Процент грамотных в возрасте 
9—49 лет

1897 г. 1926 г. 1939 г. 1959 г. 1970 г

СССР * ....................................... 28,4 56,6 87,4 98,5 99,7
РСФСР ....................................... 29,6 60,9 89,7 98,5 99,7
Украинская С С Р ....................... 27,9 63,6 88,2 99,1 99,8
Белорусская С С Р ................... 32,0 59,7 80,8 99,0 99,8
Узбекская С С Р ....................... 3,6 11,6 78,7 98,1 99,7
Казахская С С Р ....................... 8.1 25,2 83,6 96,9 99.7
Грузинская С С Р ....................... 23,6 53,0 89,3 99,0 99,9
Азербайджанская ССР . . . . 9,2 28,2 82,8 97,3 99,6
Литовская С С .Р ....................... 54,2 76,7 98,5 99,7
Молдавская С СР....................... 22,2 45,9 97,8 99,5
Латвийская С С Р ....................... 79,7 92,7 99,0 99,8
Киргизская С С Р ....................... 3,1 16,5 79,8 98,0 99,7
Таджикская С СР....................... 2,3 3,8 82,8 96,2 99,6
Армянская С С Р ....................... 9,2 38,7 83,9 98,4 99,8
Туркменская С С Р ................... 7,8 14,0 77,7 95,4 99,7
Эстонская ССР........................... 96,2 98,6 99,6 99,8

* Данные за 1926 г. относятся к территории СССР в границах 
до 17 сентября 1939 г., данные за 1939 г .— к территории, вклю
чающей западные области Украины и Белоруссии, Молдавию, 
Литву, Латвию и Эстонию, а данные за 1897 г. даются по этой 
же территории, за исключением Галиции и Северной Буковины.

На современном этапе культурной революции в стране 
успешно решена задача всеобщего обучения детей в объеме 
восьмилетней школы. Директивами по девятому пятилет
нему плану, утвержденными X X IV  съездом КП С С  и Зако
ном о Государственном пятилетием плане развития народ
ного хозяйства СССР на 1971 — 1975 гг., предусматривается 
завершение работы по переходу ко всеобщему среднему об
разованию молодежи. Эта задача обусловлена всем ходом 
культурного развития и научно-технического прогресса. 
«Современное производство,— указывал Л . И. Брежнев в
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Отчетном докладе Ц К  КПС С  X X IV  съезду,— предъявляет 
быстрорастущие требования не к  одним лишь машинам, 
технике, но н прежде всего к  самим работникам, к тем, кто 
эти машины создает и этой техникой управляет. Специаль
ные знания, высокая профессиональная подготовка, общая 
культура человека превращаются в обязательное условие 
успешного труда все более широких слоев работников» *.

Конкретной программой воплощения в жизнь решений 
X X IV  съезда КП С С  явился принятый в июле 1973 г. шестой 
сессией ( V I I I  созыва) Верховного Совета СССР Закон Со
юза Советских Социалистических Республик об утвержде
нии Основ законодательства Союза ССР и союзных респуб
лик о народном образовании. В этом документе обобщен 
огромный опыт КП С С  н Советского государства в области 
обучения и воспитаппя молодежи. Он предусматривает меры 
по дальнейшему совершенствованию общего среднего, про
фессионально-технического, среднего специального и выс
шего образования в соответствии с потребностями развития 
экономики, науки и культуры, общественного и научно-тех- 
нического прогресса.

Решение партии и правительства о переходе ко всеоб
щему среднему образованию обеспечивается широко раз
ветвленной сетью общеобразовательных школ ка к  дневных, 
так н вечерних, а такж е профессионально-технических учи
лищ, в которых учащиеся наряду с рабочей профессией по
лучают и общее среднее образование. Только за 1960— 
1972 гг. в стране построено и введено в действие 63,5 тыс, 
общеобразовательных школ (21,4 млн, ученических мест),

В СССР по сравнению с дореволюционным периодом не 
только резко возросла численность учащихся, но и произо
шли качественные изменения в их структуре по годам обу
чения. Так, если общее число учащихся в 1972/73 учебном 
году выросло по сравнению с дореволюционным периодом 
в 5 раз, то число учеников, обучающихся в 8-м классе, уве
личилось более чем в 104 раза, а в 9— 10-м (И -м ) классах — 
в 87 раз. При этом численность учащихся в 1— 3-м классах 
возросла всего лишь на 74% , т. е. увеличилась в 1,7 раза.

* «Материалы XXIV  съезда КПСС». М., Политиздат, 1971, 
стр. 41.
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Общеобразовательные школы всех видов
(на начало учебного года; тыс.)

19
14

/1
5 

г
.

19
40

/4
1 

г
.

19
50

/5
1 

г
.

19
60

/6
1 

г
.

19
70

/7
1 

г
.

19
72

/7
3 

г.

Число общеобразова
тельных школ всех 
видов ....................... 124 199 222 224 190* 181*

Численность учащих
ся ........................... 9 656 35 552 34 752** 36 187 49 373 49 325

в том числе:
в 1—3 классах . . 8 082 16 126 14 030 14 152 15 334 14 072
в 4—8 » . • 1 472 18 135 19814 19 438 26 243 26 319

из н и х :
в 4 классе . . . . 948 5 605 6 091 4 595 5 347 4 951
в 8 » . . . . 51 1 282 930 2 531 5 070 5 329
в 9—10 (11) клас

сах ....................... 102 1 291 908 2 597 7 796 8 934
Численность учителей 280 1 238 1 475 2 043 2 626 2 687

* Уменьшение числа школ вызвано тем, что в сельской 
местности происходило укрупнение сельских поселений и в связи 
с этим ликвидация начальных школ с переводом учеников в более 
крупные восьмилетние и полные средние школы.

** Уменьшение числа учащихся по сравнению с 1940/41 учеб
ным годом объясняется тем, что в 1949/1950 г. в школы поступали 
дети, родившиеся в годы войны, когда рождаемость значительно 
снизилась.

Особенно наглядно видны происшедшие изменения при 
сопоставлении данных о структуре учащихся в 1914/15 и 
1972/73 учебных годах. Так, в 1914/15 г. 83,7% всех учени
ков составляли учащиеся 1— 3-го классов, 15 ,3% — 4— 8-го 
классов (при этом более половины у чащихся из этого числа 
обучались в 4-м классе) и всего лишь 1% учеников обучал
ся в 9— 10-м (11-м) классах. В 1972/73 учебном году в
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I — 3-м классах учились 28,5%  всех учащихся, в 4— 8-м — 
53,4%  и в 9— 10-м (11-м) классах— 18,1% учащихся.

По сравнению с дореволюционным периодом резко вы
росла численность учительских кадров. Ныне в советской 
школе работает около 2,7 млн. учителей, т. е. почти в 10 раз 
больше, чем было в 1914 г.

Важнейшим показателем роста образовательного и куль
турного уровня населения Советского Союза является не
прерывное абсолютное и относительное увеличение числен
ности лиц, имеющих высшее и среднее специальное образо
вание. Бурные темпы научно-технического прогресса в на
шей стране требуют все больше квалифицированных кад
ров для различных отраслей народного хозяйства.

За годы Советской власти в СССР создана широкая сеть 
высших и средних специальных учебных заведений.

Высшие и средние 
специальные учебные заведения в СССР

(на начало учебного года)

19
14

/1
5 

г.

19
40

/4
1 

г.

19
50

/5
1 

г.

19
60

/6
1 

г.

19
72

/7
3 

г.
Число высших учебных заве

дении ....................................... 105 817 880 739 825
В них студентов — тыс. . . 127 812 1247 2396 4630

Число средних специальных
учебных заведений ................ 450 3773 3424 3328 4270
В них учащихся — тыс. . . . 54 975 1298 2060 4438

Число вузов на территории СССР выросло за период с 
1914/15 по 1972/73 учебный год почти в 8 раз, а число сту
дентов в них —  более чем в 36 раз. Число средних специ
альных учебных заведений увеличилось за это время в
9,5 раза, а число учащихся в них — более чем в 82 раза.

В 1972/73 учебном году в СССР в расчете на 10 тыс. ж и 
телей приходилось 186 студентов вузов. В таких экономиче
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ски развитых странах, ка к  А н гл и я *, Ф ранц ия**, И та 
л и я * * *  и Ф Р Г * , из каж ды х 10 тыс. жителей обучалось 
в вузах — соответственно 87, 130, 110, 62 студента. В РСФСР 
в 1972/73 учебном году в расчете на 10 тыс. населения было 
206 студентов, в Киргизской ССР — 156, в Узбекской ССР — 
179, в Таджикской С С Р — 145, в Азербайджанской С С Р — 
183, в Армянской ССР — 202, тогда ка к  в соседних стра
н а х — Иране и Т ур ц и и — соответственно 25 и 44 студен
та ** .

За период с 1918 по 1972 г. высшие и средние специаль
ные учебные заведения подготовили 27,5 млн. специали
стов, из них 10,5 млн. с высшим образованием и 17 млн. со 
средним специальным образованием.

По данным переписи населения 1970 г., в Советском 
Союзе насчитывалось 8262 тыс. человек с законченным выс
шим образованием, 2606 тыс. человек с незаконченным выс
шим образованием; 13 420 тыс. человек окончили средние 
специальные учебные заведения, 23 391 тыс. человек имели 
среднее общее образование и 47 368 тыс. человек окончили 
неполную среднюю школу.

Программа единственной всеобщей переписи, проведен
ной в царской России в 1897 г., учитывала только лиц с об
разованием выше начального. И х было зарегистрировано
1,4 млн. человек (11 человек на 1000 человек населения). 
По данным переписи 1970 г., образование выше начального 
имели 118,7 млн. человек (492 человека на 1000 человек на
селения) .

Научно-технический прогресс предъявляет все более вы
сокие требования к общеобразовательному, техническому и 
культурному уровню работников, к их квалификации.

В СССР постоянно растет численность людей, имеющих 
высшее и среднее образование, среди работающего в народ
ном хозяйстве населения, т. е. того населения, которое не
посредственно участвует в создании материально-техниче
ской базы коммунизма.

* В 1970/71 учебном году.
** В 1969/70 учебном году.

*** В 1971/72 учебном году.
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Численность лиц, имеющих высшее и среднее 
(полное и неполное) образование 

на 1000 человек населения
(на начало года)

1973 г . в % к

19
39

 
г.

19
59

 
г.

19
70

 
г.

19
73

 
г. и

о
соО) 19

59
 

г.

19
70

 
г.

Все население в расчете 
на 1000 человек в возра
сте 10 лет и старше име
ют высшее и среднее 
(полное и неполное) об
разование ....................... 108 361 483 522 в 4,8 144,6 108,1

Работающее (занятое в на
родном хозяйстве) насе
ление. В расчете на 
1000 человек соответст
вующих групп населения 
имеют образование: 

все работающее населенне 123 433 653 718

раза 

в 5,8 165,8 110,0

рабочие ............................... 84 396 586 661
раза 
в 7,9 166,9 112,8

колхозники ........................... 18 226 393 465
раза 

в 25,8 205,8 118,3

специалисты и служащие 542 907 954 962
раза 
в 1,8 105,1 100,8
раза

Одним из важнейших завоеваний социалистического 
строительства в нашей стране явилась ликвидация куль
турного неравенства народов. Успехи в экономическом 
развитии СССР послужили основой для существенного 
подъема не только материального, но и культурного уро
вня населения всех без исключения национальных респу
блик.
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За небывало короткие сроки многие народы бывших 
окраин царской России прошли путь от почти полной не
грамотности к  высокому уровню образования и культуры.

Данные переписей населения 1939, 1959 и 1970 гг. свиде
тельствуют не только об огромных успехах, достигнутых на
родами нашей страны в получении образования, но и демон
стрируют небывалые в истории темпы роста уровня образо
вания, особенно среди лиц тех национальностей, которые 
в прошлом были почти сплошь неграмотными.

Полностью неграмотными в дореволюционной России 
были народы Крайнего Севера. Ныне, по данным переписи 
населения 1970 г., на 1000 жителей в возрасте 10 лет и 
старше в Ханты-Мансийском национальном округе прихо
дится 523 человека с высшим и средним образованием, в 
Чукотском округе — 703, в Эвенкийском округе — 453, в 
Ямало-Ненецком — 443 человека и т. д.

Такие крупные по численности национальности, ка к  ка 
захи, киргизы и туркмены, до революции не имели даже 
своей письменности. Не было у них и школ с преподаванием 
на родном языке. Всего грамотных среди населения по пе
реписи 1897 г. в возрасте 9— 49 лет в Таджикистане насчи
тывалось 2,3% , в Киргизии —  3,1, в Узбекистане — 3,6% .

В докладе, посвященном 50-летию образования СССР, 
Л . И. Брежнев, отмечая огромные достижения республик 
Средней Азии и Казахстана во всех областях социально-эко
номической жизни, подчеркнул, что «не менее разительны 
итоги культурного развития Казахстана и среднеазиатских 
республик. Практически они достигли уровня стопроцентной 
грамотности. Почти половина населения каждой из них — 
это люди с высшим и средним (полным и неполным) обра
зованием. В одной Узбекской ССР работает сейчас больше 
специалистов с высшим и средним специальным образова
нием, чем в народном хозяйстве всего Советского Союза в 
конце 20-х годов» *.

Д о  революции на территории 10 союзных республик (Бе
лорусской, Литовской, Молдавской, Азербайджанской, Ар-

* Л. И. Брежнев. О пятидесятилетии Союза Советских Социа
листических Республик, М., Политиздат, 1972, стр. 15.
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Уровень образования населения союзных республик
(по данным переписей населения) *

На 1000 человек на
селения в возрасте

10 лет и старше при.
х о д и т с я  лиц с  высшим 1970 г . в % 

к  1939 г .и средним (полным
и неполным) обра-

зованием

— ~ 1939 г . 1959 г . 1970 г .

С С С Р ........................................... 108 361 483 447,2
РСФСР ....................................... 109 361 489 448,6
Украинская С С Р ....................... 120 373 494 411,7
Белорусская С С Р ................... 92 304 440 478,3
Узбекская С С Р ....................... 55 354 458 в 8,3 раза
Казахская ССР ....................... 83 347 468 в 5,6 раза
Грузинская С С Р ....................... 165 448 554 335,8
Азербайджанская ССР . . . . 113 400 471 416,8
Литовская ССР ....................... 81 232 382 471,6
Молдавская С СР....................... 57 264 397 в 7 раз
Латвийская С С Р ....................... 176 431 517 293,8
Киргизская С С Р ....................... 46 342 452 в 9,8 раза
Таджикская ССР....................... 40 325 420 в 10,5 раза
Армянская С С Р ....................... 128 445 516 403,1
Туркменская С С Р ................... 65 387 475 в 7,3 раза
Эстонская С СР........................... 161 386 506 314,3

* Вопрос об уровне образования был впервые включен 
в программу переписи населения 1939 г. В программе переписей 
1897 г. и советских переписей населения 1920 и 1926 г г . пре
дусматривалось лишь получение информации о грамотности.

минской. Казахской, Узбекской, Туркменской, Таджикской и 
Киргизской) не было ни одного высшего учебного заведения. 
По одному высшему учебному заведению имелось в Грузии 
и Латвии, в которых обучались соответственно 300 и 2100 
человек. А в 1972/73 учебном году в этих 12 республиках 
насчитывалось 210 высших учебных заведений с числом сту
дентов 1088 тыс. человек.
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Такие успехи были достигнуты благодаря тому, что Со
ветское государство оказывало республикам огромную по
мощь в культурном строительстве, в подъеме образования и 
подготовке национальных кадров.

В 1920 г., в тяжелое время гражданской войны, В. И. Л е 
нин подписал декрет об учреждении в Ташкенте Туркестан
ского государственного университета— первого на востоке 
страны вуза. Из М осквы в Ташкент через фронт был от
правлен эшелон с преподавателями, учебными пособиями и 
оборудованием для лабораторий этого университета. В пер
вые же годы Советской власти тысячи посланцев нацио
нальных республик, областей и округов получили возмож
ность учиться в вузах крупнейш их центров страны. В рес
публиках были открыты десятки институтов и университе
тов.

В своем хозяйственном и культурном развитии Совет
ские республики опирались на опыт и поддержку РСФСР. 
«Такая помощь,— говорил Л . И. Брежнев в докладе о 50- 
летии СССР,— готовность идти на огромные усилия и, ска
жем прямо, на жертвы во имя преодоления отсталости на
циональных окраин, их ускоренного развития была заве
щана пролетариату России Лениным как высокий интерна
циональный долг. И русский рабочий класс, русский народ 
этот долг с честью выполнили. По существу это был слав
ный подвиг целого класса, целого народа, совершенный во 
и м я  интернационализма» *.

Итоги переписей населения 1959 и 1970 гг. показывают, 
что в нашей стране нет больше отсталых в культурном от
ношении окраин, нет территорий, население которых резко 
отличалось бы по уровню образования от общесоюзных по
казателей.

Один из важнейших показателей культурного роста на
селения СССР — устранение существенных различий в уров
не образования городских и сельских жителей. В 1897 г. об
разование выше начального в городской местности имел 
61 человек (на 1000 человек населения), в сельской — 3 че-

* Л. И. Брежнев. О пятидесятилетии Союза Советских Социа
листических Республик, стр. 13.
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Уровень образования населения основных национальностей 
союзных республик в 1959 и 1970 г г . *

На 1000 чеі 
расте 10 л< 
имеют высш 

образовани 
неполное

1959 г.

овек в воэ- 
5т и старше 
:‘ е и среднее 
е, включая 

среднее

1970 г.

Во ско л ь ко  
раз в 

1970 г. 
больше, 

чем в 
1959 г.

Все население ........................... 381 483 1,3
Р усски е ................................... 378 508 1,3
Украинцы ............................... 353 476 1,3
Белорусы ............................... 311 438 1,4
Узбеки ................................... 311 412 1.3
Казахи ................................... 268 390 1,5
Г рузины ............................... 474 578 1 ,2
Азербайджанцы................... 360 424 1 ,2
Литовцы................................... 208 353 1,7
Молдаване ........................... 212 338 1,6
Л аты ш и................................... 426 488 1.1
Киргизы ................................... 299 400 1,3
Таджики................................... 299 390 1,3
А р м я н е ................................... 443 518 1 .2
Туркмены ............................... 363 430 1 ,2
Эстонцы ............................... 358 462 1.3

* Данные об уровне образования узбеков, казахов, грузин, 
азербайджанцев, литовцев, молдаван, латышей, киргизов, таджи
ков, армян, туркмен, эстонцев приводятся по территории соот
ветствующей союзной республики н другим территориям, где они 
преимущественно проживают. В целом разработкой охвачено от 
93 до 99% всей численности населения этих национальностей. 
Данные об уровне образования русских, украинцев, белорусов 
приводятся по полной их численности.

ловека. В настоящее время еще наблюдается определенная 
разница в уровне образования городского и сельского на
селения, но с кажды м  годом она становится все меньше.

С 1939 по 1970 г. число лиц, имеющих высшее и сред
нее образование (полное и неполное), в расчете на 1000 че-
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Уровень образования городских и сельских жителей
(по  данным переписей  населения)

На 1000 жителей приходилось лиц 
с в ы с ш и м  н средним (полным в неполным) 

образованием

все население в воз
расте 10 лет н старше

лица, имеющие 
занятия

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

Городские поселения . . 
Сельская местность . . .

218
52

469
256

592
332

242
63

564
316

748
499

ловек населения от 10 лет и старше, увеличилось в город
ской местности в 2,7 раза, в сельской —  в 6,4 раза, а среди 
лиц, занятых в народном хозяйстве,—  соответственно в 3,1 
и 7,9 раза. Следовательно, рост уровня образования у на
селения, проживавшего в сельской местности, был в 2,5 раза 
выше, чем у горожан. Это свидетельствует о все более бы
стром сближении уровня образования городских и сель
ских жителей. В 1970 г. доля лиц с высшим и средним (пол
ным и неполным) уровнем образования составляла в горо
дах более 3І4, а в селах — половину занятого населения.

К  числу весьма существенных факторов, характеризую
щих социальное и культурное развитие страны, относится 
общественное положение женщины, степень ее юридического 
и фактического равенства во всех областях общественной 
и культурной ж и з н и , В дореволюционной России 83,4% всех 
женщ ин были неграмотными, а число женщин, имевших об
разование выше начального, составляло, по данным пе
реписи 1897 г., всего 535 тыс. человек (8 человек па 1000 
женского населения в возрасте 10 лет и старше). Ж енщ ин 
с высшим и незаконченным высшим образованием в 1897 г. 
насчитывалось 7 тыс. человек.

В 1970 г. в СССР было 48,9 млн. женщин с образова
нием выше начального (452 человека на 1000 женщ ин), а 
женщин с высшим и незаконченным высшим образовани-
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ем — почти 5,3 млн. человек (по сравнению с 1897 г. уве
личение в 749 р а з).

Число лиц с высшим и незаконченным высшим образованием 
в 1897 и 1970 гг. (тыс. человек)

1897 г. 1970 г.
Во С К О Л Ь К О  

раз в 1970 г. 
больш е, чем 

в 1897 г.

Всего лиц, имевших высшее
и незаконченное высшее об
разование ............................... 138,8 10 867,2 в 78,3 раза
в том числе:
м у ж ч и н ................................... 131,8 5 625,1 в 42,7 раза
ж е нщ и н ................................... 7,0 5 242,2 в 748,9 раза
В % к итогу:
м у ж ч и н ................................... 95,0 51,8
ж енщ ин................................... 5,0 48,2

В нашей стране не только постоянно увеличивается чис
ленность женщин, имеющих пысшее и среднее образование, 
но и происходит сближение удельного веса мужчин и ж ен
щин с высшим и средним образованием. У работающего 
населения он стал одинаковым.

Уровень образования мужчин и женщин
(на начало года)

На 1000 человек соответствую щ его пола приходится лиц 
с высшим и средним (полным и неполным) образованием

все население в возрасте 
10 лет и старше лица, имеющие занятия

1939 г . 1959 г. 1970 г . 1 974 г . 1939 г. 1 959 г. 1970 г . 1974 г .

Мужчины 127 392 522 577 136 434 654 737
Женщины 90 338 452 504 104 431 651 737
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Численность учащихся по видам обучения
(на начало учебного года, тыс.)

19
14

/1
5 

г.

19
40

/4
1 

г.

19
50

/5
1 

г.

19
60

/6
1 

г.

19
70

/7
1 

г.

19
72

/7
3 

г.

В с е го  обучалось . . . . 10 588 47 547 47 770 52 693 79 575 80 911
в том числе: 
в общеобразователь

ных школах всех 
видов ....................... 9 656 35 552 34 752 36 187 49 373 49 325

в училищах и школах 
профессионально-тех
нического образова
ния и школах ФЗУ * 106 717 882 1 141 2411 2 442

в средних специаль
ных учебных заве
дениях ................... 54 975 1 298 2 060 4 388 4 438

в в ы с ш и х  учеб н ы х за
ведениях ............... 127 812 1 247 2 396 4 581 4 630

обучались новым про
фессиям и повыша
ли свою квалифика
цию непосредствен
но на производстве 
и на курсах, а так
же были охвачены 
другими видами обу
чения (кроме сети 
политического про
свещения) ............... 645 9 491 10 591 10 909 18 822 20 076

* Кроме того, в профессионально-технических училищах, даю
щих наряду с профессией общее среднее образование, обучалось 
в 1971/72 учебном году 0,3 млн. человек, в 1972/73 учебном году— 
0,5 млн. человек.

119



При этом для ранее отсталых районов России характер
ны особенно высокие темпы повышения уровня образова
ния среди женщин. В 1897 г. на территориях республик 
Средней А зин  и Казахстана почти не было грамотных ж ен
щин. В 1939 г. в этих республиках насчитывалось 15 тыс. 
женщин с высшим и 250 тыс. с незаконченным высшим и со 
средним (полным и неполным) образованием, в 1959 г. их 
число соответственно увеличилось до 120 тыс. и 2,5 млн., а 
в 1970 г.— до 335 тыс. и 4,8 млн. человек. Таким образом, 
только за период с 1939 по 1970 г. в республиках Средней 
А зии  и Казахстане число женщин с высшим образованием 
увеличилось в 22 раза, со средним — в 19 раз.

Советское социалистическое общество называют самым 
образованным обществом в мире. Это великое завоевание 
социалистического строя. В настоящее время в Советском 
Союзе учится каждый третий человек.

В 1974 г. на каж дую  1000 работающих в народном хо
зяйстве приходилось 80 человек с высшим образованием, 
в то время ка к  в 1959 г.— всего лишь 33 человека (увеличе
ние за 15 лет более чем в 2,4 раза). К  концу девятой пяти
летки кажды й восьмой гражданин СССР будет иметь ди
плом об окончании высшего или среднего специального 
учебного заведения.

Повсеместное осуществление в нашей стране среднего 
образования и совершенствование общего, профессионально- 
технического, среднего специального и высшего образования 
будут способствовать дальнейшему росту культуры совет
ского народа, формированию коммунистического мировоз
зрения, достижению более высокой производительности тру
да, явятся важным фактором постепенного преодоления 
существенных различий между умственным и физическим 
трудом, между городом и деревней, создания наиболее 
благоприятных условий для всестороннего развития лич
ности.

Выдающихся успехов добился советский народ в обла
сти всестороннего развития науки и культуры.

О развитии науки и научных исследований в СССР сви
детельствует интенсивный рост ка к  числа научных учреж 
дений, так н численности научных работников.
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Число научных учреждений и численность научных работников
(на ко н е ц  года)

1913 г . 1940 г . 1950 г . 1960 г. 1970 г. 1972 г.

Всего научных учрежде
ний (включая высшие
учебные заведения) 298 2359 3447 4196 5182 5367

Всего научных работни
ков (тыс. человек) . . 11,6 98,3 162,5 354,2 927,7 1056,0

За годы Советской власти число научных учреждений 
выросло в 18 раз, а количество научных работников— в 
91 раз. Общая численность научных работников в Совет
ском Союзе составляет более 1 млн. человек. Это Ч* часть 
всех ученых планеты. Советская наука в сравнительно ко 
роткий срок добилась огромных успехов. Советские ученые 
внесли существенный вклад в решение таких важнейших на
учных проблем, как проникновение в космос, открытие новых 
видов энергии, разработка важнейших принципов управле
ния и переработки информации, создание новых научных 
направлений в физике, химии, биологии и других областях.

Ни одна страна в мире не знала таких темпов подготов
ки научных кадров, какие имеют место в СССР. В 1972 г. по 
сравнению с 1950 г. число докторов наук увеличилось в
3.4 раза (с 8,3 тыс. до 28,1 тыс. человек), кандидатов наук — 
в 5,9 раза (с 45,5 тыс. до 269,5 тыс. человек). Общая чис
ленность научных работников выросла за эти годы в
6.5 раза.

Н аука в нашей стране становится непосредственной про
изводительной с и л о й .  Советскими учеными успешно разра
батываются проблемы, имеющие не только теоретическое, 
но п практическое значение; в стране растет научно-техни
ческое творчество —  массовое рационализаторство и изобре
тательство. С 1950 по 1972 г. число рационализаторов и 
изобретателей увеличилось с 555 тыс. до 3843 тыс. человек; 
количество внедренных в производство изобретений и рацио
нализаторских предложений возросло с 655 тыс. до 3561 тыс.
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Д ля сравнения укажем, что в предвоенном 1940 г. в произ
водство было внедрено всего 202 тыс. изобретений и рацио
нализаторских предложений.

За годы Советской власти изменилась «география нау
ки». Если до революции в России была лишь одна академия 
наук, то ныне в каждой союзной республике есть своя ака 
демия наук с разветвленной сетью научных учреждений. 
Академия наук СССР, академии наук союзных республик, а 
такж е академии художеств, коммунального хозяйства, меди
цинских, педагогических и сельскохозяйственных наук на 
конец 1972 г. имели в своем составе 868 научных учрежде
ний, в которых насчитывалось 94,6 тыс. научных работников, 
в их числе 2,6 тыс. академиков и членов-корреспондентов,
6,6 тыс. докторов и 38,9 тыс. кандидатов наук.

Научные центры Академий наук (на конец 1973 г.)

Наименование научных центров 
и филиалов

Численность 
научных ра

Из них 
ученую

имеют
степень

ботников 
(без совмес

тителей)
доктора

на ук
кандидата

н а ук

Сибирское отделение Академии
387наук С С С Р ................................... 5959 2578

В том числе филиалы:
Б у р я т с ки й ............................... 260 11 130
Восточно-Сибирский ............... 1024 48 368
Я кутский ................................... 489 16 190

Научные центры Академии наук 
СССР:

Дальневосточный................... 1578 62 595
У р а л ь ски й ............................... 1536 93 581

Филиалы Академии наук СССР:
Башкирский ........................... 435 24 188
Дагестанский ........................... 329 И 134
Карельский............................... 316 14 152
Кольский................................... 718 9 194
К о м и .......................................... 266 7 101
Казанский ............................... 476 24 228

Каракалпакский филиал
Академии наук Узбекской ССР 180 9 115
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Многие филиалы Академии наук СССР расположены 
на территориях, где всего полвека назад трудно было 
найти человека, умевшего читать. А ныне у ряда народно
стей, населяющих эти территории, появились свои научные 
кадры. В 1971 г. среди научных работников страны насчи
тывалось 113 балкарцев, 118 ингушей, 197 калмыков, 81 ту 
винец, 153 чеченца, 135 карачаевцев, 98 черкесов.

Распределение научных работников по отраслям наук
(на ко н е ц  года)

Численность научных работников

(тыс. человек) в % к и то гу

19
65

 
г.

19
68

 
г.

19
70

 
г.

19
72

 
г.

19
65

 
г.

19
68

 
г.

19
70

 
г.

19
72

 
г.

Всего ................... 664,6 822,9 927,7 1056,0 100,0 100,0 100,0 100,0
в  т о м  числе по 

отраслям н а у к : 
ф изико-м атема- 

т и ч е с ки х  . . 63,9 83,0 95,3 106,1 9,6 10,1 10,3 10,0
хи м и че ски х  . . 33,5 41,7 45,8 49,8 5,0 5,1 4,9 4,7
би ол о ги че ски х 27,1 34,1 37,3 41,9 4,1 4,1 4,0 4,0
ге ол ого -м инер а-

л о ги ч е с ки х 16,4 19,3 20,3 22,4 2,5 2,3 2,2 2,1
те х н и ч е с ки х  . . 298,8 363,0 409,5 485,0 45,0 44,1 44,1 45,9
се л ь ско хо зяй ст 

венны х и ве
теринарны х 30,6 33,3 35,4 38,7 4,6 4,1 3,8 3,7

и стор ически х  и 
философ ских 28,0 34,1 37,2 40,8 4,2 4,1 4,0 3,9

эко но м и че ски х 30,7 46,7 57,5 69,9 4,6 5,7 6,2 6,6
ф илологических 37,2 44,2 48,7 49,4 5,6 5,4 5,3 4,7
п е д а го ги ч е ски х 22,5 29,3 31,3 29,8 3,4 3,6 3,4 2,8
м е д иц ински х  и 

ф арм ацевтиче
с ки х  . . . . 36,7 44,6 50,0 55,1 5,5 5,4 5,4 5,2

д р у ги х  . . . . 39,2 49,6 59,4 67,1 5,9 6,0 6,4 6,4
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Распределение научных работников по отраслям наук 
показывает, что в последние годы наибольший процент 
научных работников занят исследованием важнейших про
блем физико-математических, технических, химических, био
логических. медицинских и общественных наук.

Растет число научных работников среди женщин. 
В 1972 г. в составе научных работников насчитывалось 
414 тыс. женщин, из них 3,7 тыс. докторов наук и 73,7 тыс. 
кандидатов наук.

Основным источником для пополнения научных кадров 
является аспирантура, существующая при научных учреж
дениях и высших учебных заведениях. К  концу 1972 г. в ас
пирантуре занималось 98,9 тыс. человек, из них 46,4 тыс. 
человек сочетали учебу в аспирантуре с работой на пред
приятиях и в учреждениях.

В Отчетном докладе Ц К  КП С С  X X IV  съезду партии 
четко сформулирована задача, стоящая перед советскими 
учеными: органически соединить достижения научно-техни- 
ческой революции с преимуществами социалистической си
стемы хозяйства, шире развивать свои, присущие социали
зму формы соединения науки с производством.

За годы после победы Октябрьской революции в СССР 
сложилась и расцвела социалистическая по содержанию, 
многообразная по своим национальным формам и интер
националистская по своему духу и характеру культура.

Исходным моментом успешного развития социалистичес
кой культуры явились народное образование и воспитание 
всего народа в духе марксистско-ленинского мировоззрения.

Ш ирокое развитие получила в стране сеть культурно- 
просветительных учреждений: библиотек, домов и дворцов 
культуры, театров и концертных залов.

В царской России было всего лишь 13,9 тыс. массовых 
библиотек, насчитывавших в своем фонде 9,4 млн. экзем
пляров кни г и журналов (т. е. в среднем на одну библиотеку 
приходилось 676 кн и г). В 1972 г. число массовых библиотек 
в СССР составило 129,1 тыс., а их книжны й и журнальный 
ф онд—  1416,2 млн. экземпляров (в среднем 10,9 тыс. экзем
пляров на одну библиотеку). К  1972 г. по сравнению с 1913 г. 
число массовых библиотек выросло в 9,3 раза, а их книжны й
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и журнальный фонд увеличился в 150,7 раза. Число библио
тек всех видов (массовых, школьных, научных, технических 
и др.) к  1970 г. по сравнению с 1913 г. увеличилось в 4,7 раза 
(с 75,9 тыс. до 359,6 тыс.), а их фонд книг н журналов вырос 
в 72,3 раза (с 46,0 тыс. до 3324,1 тыс. экземпляров).

Д о  революции на территориях Узбекской, Таджикской, 
Киргизской и Туркменской союзных республик не было ни 
одной массовой библиотеки. В 1972 г. в республиках Сред
ней А зии  насчитывалось 9,7 тыс. библиотек с книжным и 
журнальным фондом в 61,2 млн. экземпляров.

Огромный размах получил в Советском Союзе выпуск 
книг, журналов, газет и других периодических изданий.

За 1918— 1972 гг. в СССР издано более 2,5 млн. книг 
общим тиражом 39.8 млрд. экземпляров. В 1972 г. тираж 
книг составил 1,5 млрд. экземпляров, или в 15,1 раза боль
ше, чем в 1913 г., разовый тираж га зе т— 151 млн. экземпля
ров, или в 50,3 раза больше, чем в 1913 г., а годовой тираж 
журналов и других периодических изданий увеличился в
23,4 раза (со 117 млн. до 2740 млн. экземпляров).

За годы Советской власти книги в СССР издавались на 
145 языках, в том числе на 89 языках народов СССР, 
В 1913 г. на языках таких народов, ка к  молдаване, киргизы, 
туркмены, башкиры, буряты, калмыки, мордва, чеченцы, ин
гуш и и многие другие, не было издано ни одной книги; на 
якутском языке вышла в свет 1 книга, на осетинском — 5. 
В 1972 г. было издано: на молдавском языке — 603 книги 
тиражом более 7 млн. экземпляров; на киргизском — 420 
кни г тиражом 4,3 млн. экземпляров; на таджикском — 304 
книги тиражом более 3,4 млн. экземпляров; на якутском — 
99 кни г тиражом 0,8 млн. экземпляров.

Успешно развивается театральное искусство: в 1972 г. 
в стране насчитывалось 558 профессиональных театров, в 
них ставились спектакли на 45 языках народов СССР.

Д о  революции в Киргизии, Таджикистане, Туркмении, 
Армении не было ни одного профессионального театра, а в 
Узбекистане, Литве, М олдавии— лишь по одному профес
сиональному театру. Сейчас в этих республиках насчиты
вается 81 профессиональный театр. Если в 1913 г. театры 
России посетили 13 млн. человек, то в 1972 г. на спектак



лях в театрах СССР побывали 114 млн. зрителей. Кроме 
профессиональных театров в нашей стране работают сотни 
народных самодеятельных театров. В 1972 г. в коллективах 
художественной самодеятельности клубов, домов и дворцов 
культуры участвовали 14 млн. человек.

Д о  революции в нашей стране насчитывалось всего 
лишь 237 клубных учреждений, так наз. «народных домов», 
а в 1972 г. было 133 тыс. клубов, дворцов культуры и т. п.

Быстрыми темпами растет в Советском Союзе кино- 
сеть и развивается производство кинофильмов. Количество 
киноустановок в 1972 г. увеличилось по сравнению с 1914 г. 
в 104,2 раза (с 1,5 тыс. до 156,3 тыс.). В 1914 г. в среднем на 
одного жителя в целом по стране приходилось менее одного 
посещения кинотеатра, а в 1972 г.— 18 посещений.

Большую роль в повышении культурного уровня насе
ления играют музеи и художественные выставки. Число му
зеев в СССР в 1972 г. по сравнению с дореволюционным 
периодом выросло в 5,6 раза (с 213 до 1190). В 1913 г. в 
музеях России побывали 5 млн. человек, а в 1972 г. музеи 
Советского Союза посетили 115 млн. человек.

Успехи, достигнутые во всех областях образования, нау
ки и искусства, в одинаковой мере относятся ко всем совет
ским народам. Развитое социалистическое общество соз
дает все условия для разностороннего интеллектуального 
общения и обмена духовными ценностями между людьми. 
В советском обществе сближение национальных культур 
происходит на основе их всестороннего расцвета, а расцвет 
национальных культур достигается благодаря их сближению 
и взаимообогащению. Принципиальные особенности куль
туры развитого социализма определены в докладе 
Л . И. Брежнева о 50-летии СССР: «Сегодня мы уже с пол
ным правом можем сказать: наша кул ь тур а — социалисти
ческая по содержанию, по главному направлению своего 
развития, многообразная по своим национальным формам и 
интернационалистская по своему духу и характеру. Она 
представляет собой, таким образом, органический сплав 
создаваемых всеми народами духовных ценностей» *.

* Л. И. Брежнев. О пятидесятилетии Союза Советских Социа
листических Республик, стр. 21.



СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ
ПО ИСТОЧНИКАМ СРЕДСТВ СУЩЕСТВОВАНИЯ

Распределение населения по источникам средств существо
вания характеризует в значительной степени уровень соци
ально-экономического развития общества.

При разработке материалов переписи населения 1970 г. 
все население страны по источникам средств существова
ния подразделялось на несколько групп.

1. Занятое население, к которому были отнесены лица, 
занятые общественно полезным трудом, приносящим зара
боток или доход. К  этой группе относились рабочие и слу
жащие государственных, кооперативных и общественных 
организаций, к о л х о з н и к и , работающие в колхозах; некоопе
рированные кустари, крестьяне-единоличники; лица свобод
ных профессий; пенсионеры, находившиеся на момент пе
реписи на постоянной работе.

2. Члены семей колхозников, рабочих и служащих, заня
тые в личном подсобном сельском хозяйстве.

3. Лица, находившиеся на обеспечении государства. 
В эту группу были включены все пенсионеры, для которых 
на момент проведения переписи пенсия являлась главным 
источником средств существования; учащиеся школ-интер
натов, учебных заведений, находившиеся на полном обес
печении государства, воспитанники детских домов; лица, 
проживавшие в домах для престарелых, инвалидов и т. д.

4. Стипендиаты-студенты высших и средних специаль
ных учебных заведений, а такж е учащиеся различных школ, 
училищ и курсов, которым во время обучения выплачива
лась стипендия.

5. Иждивенцы отдельных лиц (члены семей рабочих, 
служащ их, колхозников, кустарей, лиц свободных профес
сий). Источником средств их существования являлась зар
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плата или доход тех лиц, на иждивении которы х они нахо
дились. В эту гр уп п у  кроме лиц в нетрудоспособны х воз
растах (детей до 16 лет, по ж и л ы х и стариков, не получав
ш их пенсию) вклю чались и члены семей в трудоспособном 
возрасте, занятые уходом за детьми и престарелыми, воспи
танием детей, ведением домаш него хозяйства, а т а кж е  уча 
щиеся, не получавш ие стипендию.

6. Имевшие другие источники средств существования и 
не указавшие источник. Сюда вошли лица, указавшие в ка 
честве основного источника средств существования доход от 
сдачи комнат, сбережения и другие аналогичные доходы.

Принятая в советской статистике структура распределе
ния населения по источникам средств существования позво
ляет определить отношение людей к процессу производства, 
установить, на какие средства живет тот или иной человек.

Однако, прежде чем перейти к  рассмотрению этих вопро
сов по данным переписи населения 1970 г. и анализу изме
нений, происшедших по сравнению с переписью 1959 г., 
следует остановиться на таких понятиях, ка к  самодеятель
ное * (самостоятельное) население и активное (или эконо
мически активное) население, которые часто встречаются в 
литературе в связи с характеристикой населения по источ
никам средств существования.

Понятие «самодеятельное население» широко использо
валось при разработке материалов дореволюционной пере
писи населения 1897 г., а такж е  проведенных в годы Совет
ской власти двух переписей населения (1920 и 1926 гг.). 
В настоящее время эта категория населения советской ста
тистикой непосредственно не исчисляется.

К  самодеятельному населению обычно относят всех лиц, 
имеющих свой собственный источник средств существования.

По данным переписи населения 1926 г., самодеятельное 
население СССР насчитывало 86,2 млн. человек, и л и  58,6%

* Термин «самодеятельное население» одним из первых ввел 
в литературу русский статистик и демограф Ю. Э. Янсон в конце 
XIX в. Но он оказался не совсем удачным, поскольку к самодея
тельному населению относили значительную группу людей, не ве
дущих никакой деятельности. Поэтому впоследствии его все чаще 
стали заменять термином «самостоятельное население».
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всего населения. По данным переписей населения 1959 и 
1970 гг. (в результате произведенных расчетов на дату 
проведения переписи), самодеятельное население СССР со
ставило на 15 января 1959 г. 123,1 млн. человек, или 59% 
всего населения, а на 15 января 1970 г.— 153,2 млн. человек, 
или 63,5% . И з этих данных следует, что самодеятельное 
население систематически увеличивается.

Активное (или экономически активное) население —  это 
основная часть самодеятельного населения, имеющего до
ход от занятия. Следовательно, активное население меньше 
самодеятельного населения на число лиц, имеющих доход, 
но не имеющих занятия. В Советском Союзе к  ним отно
сятся пенсионеры и учащиеся-стипендиаты. В капитали
стических странах в эту категорию включаются такж е все 
живущ ие на нетрудовые доходы (рантье и др.).

Внутри активного населения выделяется категория за
нятого населения. К  этой категории относятся лица, рабо
тающие в народном хозяйстве, т. е. занятые общественным 
трудом.

Среди занятого населения можно выделить группу ча
стично занятых. В СССР — это пенсионеры, работающие 
два месяца в году, женщины, работающие неполный рабо
чий день, подростки, помогающие взрослым в страдную 
пору. В странах капитала —  это в основном полубезработ
ные, имеющие в силу социально-экономических условий 
ж и з н и  неполную трудовую загрузку.

Отдельно следует отметить категорию занятых в лич
ном подсобном сельском хозяйстве (членов семей колхозни
ков — в приусадебном хозяйстве, рабочих и служащ их — на 
садово-огородных участках).

Таким образом, в состав категории экономически актив
ного населения включается занятое население, лица, заня
тые в личном подсобном сельском хозяйстве, и военно
служащие.

По данным переписи населения 1926 г., экономически 
активное население СССР составляло 82,7 млн. человек 
(56,3% всего населения). По данным переписей населения 
1959 и 1970 гг. (в результате подсчетов на момент проведе
ния переписи), экономически активное население на 15 ян
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варя 1959 г. составило 109 млн. человек, или 52,2% , а на 
15 января 1970 г.— 117,0 млн. человек (48,5% всего насе
ления).

К а к  видно из этих данных, численность экономически ак
тивного населения в стране постоянно растет.

По данным переписи населения 1970 г., все население 
Советского Союза по источникам средств существования 
распределялось следующим образом.

Распределение населения по источникам 
средств существования

(по переписи на 15 января 1970 г.; 
постоянное население, тыс. человек)

Оба пола М уж ч и н ы Жен щи ны

Все население ............................... 241 436 111 182 130 254
Занятое население (кроме заня

тых только в личном подсобном
сельском хозяйстве) ................... 115 204 57 828 57 376

Занятые в личном подсобном
сельском хозяйства ................... 1 823 162 1 661

Лица, находящиеся на обеспече
нии государства (пенсионеры и
Д Р . ) .............................................. 32 641 10 924 21 717

Учащиеся-стипендиаты ................ 3 523 1 683 1 840
Иждивенцы отдельных лиц . . . 87 928 40 445 47 483
Имеющие другие источники

средств существования и не ука
завшие источник ....................... 317 140 177

Из приведенных в таблице данных важно отметить, 
что в нашей стране численность занятого в народном хозяй
стве населения составляет 47,7% (или 115,2 млн. человек). 
А это значит, что п о ч т и  половина всего населения СССР 
занята общественным трудом.

Среди занятого населения 84,2% (или 96,9 млн. человек) 
составляют рабочие и служащ ие государственных, коопера
тивных и общественных предприятий, учреждений и органи
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заций; 15,5% ( и л и  17,9 млн. чел овек)— колхозники, рабо
тающие в общественном хозяйстве колхозов.

Численность населения, учтенная в категории лиц, на
ходящихся на обеспечении государства (пенсионеры, сти
пендиаты и др.), составляет 36,2 млн. человек. Эта цифра 
была вычислена с учетом того факта, что часть пенсионеров, 
имевшая в момент переписи постоянную работу, была от
несена к  занятому населению. Всего в стране в начале 
1970 г. насчитывалось 40,1 млн. пенсионеров.

Изменения в распределении населения по источникам 
средств существования в 1970 г. по сравнению с 1959 г. ха
рактеризуются следующими данными.

Распределение постоянного населения СССР 
по источникам средств существования 

в 1959 и 1970 гг. (в %)
Процент лиц, имеющих д а н 

ный источник средств
сущ ествования

1 959 г. 1970 г.

Все население ....................................... 100,0 1(0,0
Занятое население (кроме занятых

только в личном подсобном сель
ском хозяйстве) ............................... 47,5 47,7

Члены семей колхозников, рабочих
и служащих, занятые в личном

4,7 0,8подсобном сельском хозяйстве . .
Липа, находящиеся на обеспечении

13,5государства (пенсионеры и др.) . . 6,0
Стипендиаты ........................................... 0,8 1,5
Иждивенцы отдельных лиц (дети, по

жилые и другие лица, занятые
только домашним хозяйством и вос
питанием детей) ............................... 40,9 36,4

Имеющие другие источники средств
существования и не указавшие ис

0,1 0.1точник ..............................................
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Из наиболее существенных изменений следует отметить 
увеличение удельного веса занятого населения, что явилось 
в значительной мере результатом дальнейшего вовлечения 
людей в общественное производство. Произошло сокраще
ние удельного веса и численности лиц, занятых в личном 
подсобном сельском хозяйстве. Увеличились численность и 
удельный вес учащихся-стипендиатов и пенсионеров, что 
связано с дальнейшим развитием в стране образования и 
улучшением пенсионного обеспечения населения, а такж е 
увеличением численности и процента лиц пожилых и стар
ших возрастов в населении страны, поскольку среди пенсио
неров численно преобладают пенсионеры по старости.



СОЦИАЛЬНЫЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ

За годы Советской власти в нашей стране произошли корен
ные сдвиги в области социальных отношений.

В, И. Ленин определял классы ка к  «большие группы 
людей, различающиеся по их месту в исторически опреде
ленной системе общественного производства, по их отноше
нию... к  средствам производства, по их роли в обществен
ной организации труда, а следовательно, по способам полу
чения и размерам той доли общественного богатства, кото
рой они располагают» *.

В отличие от капиталистического общества, состоящего 
из антагонистических классов, между которыми существуют 
непримиримые противоречия, советское социалистическое 
общество состоит из дружественных классов п социальных 
групп, имеющих общую цель —  построение коммунизма.

Развитие в СССР подлинно братских гармонических от
ношений между классами явилось результатом глубоких со
циально-экономических преобразований, проведенных в 
стране под руководством Коммунистической партии. Обще
ственная собственность на средства производства, коллек
тивный труд на благо н процветание Родины, социалистиче
ский принцип распределения по труду лежат в основе един
ства о с н о в н ы х  социально-экономических интересов всех 
членов социалистического общества.

При проведении переписей населения и других стати
стических учетов в СССР все население (включая нерабо
тающих членов семей) делится на следующие общественные 
группы:

* В. N. Ленин. Поли. собр. соч., т. 39, стр. 15.
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рабочие и служ ащ ие, вкл ю чаю т всех работаю щ их в го 
сударственны х и кооперативны х предприятиях и учреж д е
ниях, в общ ественных ор ганизациях, всех работаю щ их по 
найму в колхозах, но не являю щ ихся членами колхозов; чле
нов колхозов, заняты х на постоянной работе в государствен
ны х предприятиях и учреж д ениях и приним аю щ их лиш ь 
частичное участие в работе колхоза или совсем не работаю 
щ их в нем; членов семей рабочих и сл уж ащ их, работаю щ их 
в личном  подсобном сельском хозяйстве. В эту ж е  групп у  
относятся все лица, находящ иеся на иж дивении рабочих и 
сл уж а щ и х  (дети, неработающ ие родители, неработающ ие 
супр уги  и другие члены семьи и отдельные лица, находя
щиеся на и ж д иве ни и );

к  колхозном у крестьянству относятся все члены колхо
зов, включая и членов колхоза, занятых на временной ра
боте в промышленности, строительстве, на лесозаготовках 
и т. п., если местом их постоянной работы является колхоз, а 
такж е члены их семей, занятые в личном подсобном хо
зяйстве, и все, находящиеся на их иждивении;

к  крестьянам-единоличникам относятся лица, не являю
щиеся членами колхоза, работающие в индивидуальном 
сельском хозяйстве, работа в котором является для них 
основным занятием, и их иждивенцы;

к  группе некооперированных кустарей относятся лица, 
занимающиеся ремеслом на дому, охотой и л и  выполняющие 
разовые заказы частных лиц и т. п., не являющиеся членами 
колхоза и не состоящие в штате предприятий и учреждений, 
если это занятие представляет для них главный и с т о ч н и к  

средств существования, и их иждивенцы.
Среди общественных групп при проведении переписей 

учитывались лица свободных профессий (адвокаты, худож 
ники, писатели, скульпторы, врачи и т. п .), не состоящие в 
штатах предприятий, учреждений и организаций, для кото
рых основным и с т о ч н и к о м  средств существования является 
занятие частной практикой и л и  средства, получаемые от 
продажи созданных ими произведений. При разработке ма
териалов переписи населения 1970 г., а такж е  публикации 
итогов переписи населения 1959 г. лица свободных профес
сий ( и  и х  иждивенцы) были отнесены к  служащ им, посколь
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ку  их было очень мало и почти все они, за редким исклю
чением, в течение года хотя бы временно состояли в штатах 
какого-либо учреждения или предприятия.

Пенсионеры, стипендиаты и военнослужащие относятся 
к  тем общественным группам, к которым они принадлежали 
до получения пенсии, стипендии и призыва на военную 
службу.

Динамика классового состава населения СССР
(в %)

1913 г . 1924 г . 1928 г . 1939 г. 1959 г. 1973 г .

Все население (включая 
неработающих членов 
семей) ........................... 100 100 100 100 100 100
в том числе: 
рабочие и служащие 17,0 14,8 17,6 50,2 68,3 81,3

из них рабочие . . . 14,6 10,4 12,4 33,5 49,5 60,3
колхозное крестьянст

во и кооперирован
ные кустари* . . . 1,3 2,9 47,2 31,4 18,7

крестьяне-единоличии- 
ки и некоопериро
ванные кустари . . 66,7 75,4 74,9 2,6 0.3 0,0

буржуазия, помещики, 
торговцы и кулаки 16,3 8,5 4,6 — — —

* Кооперированные кустари, т. е. члеьы артелей промысло
вой кооперации, вместе с неработавшими членам і их семей сос
тавляли в 1924 г. 0,5%, в 1928 г. — 1,2, в 1939 г . — 2,3% 
всего населения, С 1959 г. они включаются в численность рабо
чих и служащих в связи с передачей бывших артелей промысло
вой кооперации в систему государственных предприятий.

Данные об изменении классового состава населения 
СССР свидетельствуют прежде всего о том, что Великая 
Октябрьская социалистическая революция, ликвидировав ча
стную собственность на орудия и средства производства и 
заменив ее общественной собственностью, уничтожила и
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эксплуататорские классы. И если в первые годы после побе
ды революции в Советской республике еще некоторое время 
оставались капиталистические элементы (мелкие и сред
ние капиталисты в промышленности, торговцы и кулаки ), 
то уже в начале 30-х годов в стране были п о л н о с т ь ю  ликви
дированы условия для их существования.

Советское социалистическое общество состоит из двух 
дружественных классов —  рабочего класса и колхозного 
крестьянства. Значительную часть населения СССР состав
ляет интеллигенция.

За годы Советской власти выросли численность и удель
ный вес рабочего класса в составе всего занятого населе
ния страны и каждой из союзных республик. Численность 
рабочего класса составляла (в млн. человек): в 1913 г.— 
11,0; в 1922 г.— 4,6; в 1926 г.— 7,4; в 1928 г.— 8,7; в 1940 г.— 
23,7; в 1950 г.— 28,7; в 1960 г.— 45,9; в 1971 г.— 66,2; в 
1973 г.—  69,1. Численность и удельный вес колхозного кре
стьянства постепенно уменьшаются. Это связано с ростом 
производительности труда в сельском хозяйстве н в опреде
ленной мере с преобразованием части колхозов в совхозы. 
В структуре сельского населения растет процент специа
листов сельского хозяйства, связанных с быстро развиваю
щейся техникой и совершенствующейся технологией во всех 
отраслях сельскохозяйственного производства.

В развитом социалистическом обществе быстро растет 
слой социалистической интеллигенции, особенно научно- 
технической, что свидетельствует о подъеме культурного 
уровня всего народа. В 1926 г. в Советском Союзе насчи
тывалось менее 3 млн. работников, занятых преимуществен
но умственным трудом, а па начало 1974 г. их число состав
ляло 34 млн. человек.

Говоря об изменениях, происшедших в социальной 
структуре населения Советского Союза, необходимо иметь 
в виду, что до революции Россия включала в свой состав 
народы, находившиеся на разных стадиях общественного 
развития. Наряду с нациями, уже вступившими на путь ка 
питалистического развития (русские, украинцы, белорусы, 
народы Прибалтики и Закавказья), подавляющее большин
ство народов Средней Азии и Казахстана переживали пе
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риод полукапиталистнческих, полуфеодальных отношений. 
А некоторые народы (на Крайнем Севере н других терри
ториях) еще жили в условиях первобытно-общинного, родо
вого строя.

Советское государство под руководством Коммунисти
ческой партии явилось организатором экономической и 
культурной п о м о щ и  и  взаимопомощи народов, мобилиза
ции и наиболее рационального распределения общих ресур
сов в интересах социалистического развития всех республик 
и национальных территорий страны.

Свидетельством огромных достижений в области социа
листического строительства в ранее отсталых районах слу
ж ат данные, характеризующие быстрыіі рост численности 
рабочих и служащ их в республиках, где до революции и в 
первые годы Советской власти их доля в населении была 
ничтожно мала (см. табл. на стр. 138).

Среднегодовая численность рабочих и служащ их в таких 
союзных республиках, как Молдавская, Киргизская, Тад
ж икская , Узбекская, за 1922— 1972 гг. возросла соответст
венно в 122 раза, в 49 раз, в 41 раз и в 36 раз. Если доля 
рабочих и служащ их во всем населении этих республик до 
революции и в первые годы Советской власти составляла 
менее 2% , то к  1972 г. она достигла 20—29% .

За годы Советской власти произошли глубокие измене
ния не только в численности, но и в структуре и облике ра
бочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции.

Сегодняшний рабочий класс с точки зрения его трудо
вого и политического опыта, уровня образования и культуры 
существенно отличается не только от дореволюционного про
летариата, но и от рабочего класса 30-х годов, когда в на
шей стране уже в основном победил социализм. За годы Со
ветской власти численность рабочего класса увеличилась 
почти в 7 раз. Это самый многочисленный класс нашей 
страны, которому принадлежит ведущее положение в систе
ме общественных отношений. Но место рабочего класса в 
социалистическом обществе определяется не только его чис
ленностью, которая может изменяться в зависимости от раз
вития экономики и темпов научно-технического прогресса. 
Ведущее положение рабочего класса определяется такж е его
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Общая численность населения, среднегодовая численность рабочих и служащих 
в народном хозяйстве союзных республик 

и ее процент во всем населении этих республик

Общая численность 
населения (тыс. человек)

Среднегодовая чис
ленность рабочих 
и сл уж а щ и х (тыс. 

человек)

П роцент рабочих и 
сл уж ащ их (среднего
довая численность) 
во всем населении

1922 г. 
(на конец  

года)

на 1.1 
1940 г .

на 1.1 
19 73 г . 1922 г. 1940 г. 1972 г. 192? г . 1940 г. 1972 г.

С С С Р ............................... 194 077 248 625 6 235 33 926 95 242 4,6 17,5 38,3
РСФСР ........................... 87 775 110 098 132 189 4415 22 173 57 071 5,0 20,1 43,2
Украинская ССР . . . . 26 230 41 34(1 48 237 1 167 6 578 17 144 4,4 15,9 35,5
Белорусская ССР . . . 4 330 9 046 9 202 140 1 136 3 293 3,2 12,6 35,8
Узбекская ССР . . . 4 363 6 551 12 896 80 756 2 881 1,8 11,5 22,3
Казахская С С Р............... 5 367 6 148 13 695 123 917 4 971 2,3 14,9 36,3
Грузинская ССР . . 2 436 3 612 4 835 87 494 1 576 3,6 13,7 32.6
Азербайджанская ССР 1 863 3 274 5 421 121 486 1 348 6,6 14,8 24,9
Литовская ССР 2 925 3 233 179 1 231 6,1 38,1
Молдавская ССР . 232 2 468 3 722 ’ 9 101 1 100 з ! 9 4,1 29,6
Латвийская ССР . 1 886 2 430 262 1 071 13,9 44,1
Киргизская ССР . . . . 883 1 528 3 145 17 175 839 1,9 11,5 26,7
Таджикская ССР . . 956 1 525 3 188 16 149 651 1,7 9,8 20,4
Армянская ССР . . . . 782 1 320 2 667 30 156 915 3,8 11,8 34,3
Туркменская ССР . . 903 1 302 2 360 30 188 517 3,3 14,4 21,9
Эстонская С С Р............... 1 054 1 405 176 634 16,7 45,1



революционностью, дисциплинированностью, организованно
стью и коллективизмом. Передовая роль рабочего класса в 
коммунистическом строительстве укрепляется и по мере 
того, ка к  растут его культура, образованность, творческая 
активность. По данным переписи населения 1959 г., из к а ж 
дой 1000 рабочих, занятых в народном хозяйстве, 396 че
ловек имели высшее и среднее (полное и неполное) образо
вание, а к  началу 1973 г.— уже 661 человек.

В условиях бурного развития научно-технического про
гресса труд рабочих становится все более творческим. 
И ныне с полным основанием можно говорить о появлении 
нового типа советского рабочего —  человека с широким кру
гозором, разносторонними интересами.

За годы социалистического строительства коренные из
менения претерпело и крестьянство. Колхозное крестьян
ство — надежный союзник рабочего класса в деле построе
ния коммунизма.

К а к  отмечалось в тезисах Ц К  КП С С  к  100-летию со дня 
рождения В. И . Ленина, «колхозно-кооперативный строй, со
ветский образ ж и з н и ,  постоянное политико-воспитательное 
воздействие рабочего класса, Коммунистической партии на 
массы крестьянства способствовали выработке в его среде 
навыков коллективного труда и коллективистской психоло
гии, его активному приобщению к современным индустри
альным методам ведения хозяйства». От былой изолиро
ванности, разобщенности крестьян, от их приверженности к 
частной собственности не осталось и следа. Социальные 
преобразования привели к  изменению общественного созна
ния крестьянства, существенному повышению его образо
вательного и культурного уровня. Так, накануне Великой 
Отечественной войны только 6%  трудящихся, проживаю 
щих в сельской местности, имели высшее и среднее образо
вание. По данным на конец 1970 г., более половины сель
ского населения окончило среднюю или высшую школу.

Непрерывно растет численность советской интеллиген
ции. Увеличивается число врачей, учителей, научных работ
ников, агрономов и т. д., а темпы роста научно-технической 
интеллигенции превосходят в последние годы темпы роста 
всех других социальных групп. Советская интеллигенция
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пополняется в огромной степени из среды рабочих и кре
стьян. Характерно, что наиболее быстро возрастает числен
ность специалистов в тех республиках и среди тех народов, 
которые в прошлом почти не имели своей интеллигенции. 
Если в целом за 1961 — 1970 гг. численность специалистов, 
занятых в народном хозяйстве СССР, возросла в 1,9 раза, 
то, например, в Узбекистане и Казахстане она увеличилась 
за это время в 2,2 раза.

Политика КП С С  направлена на то, чтобы всемерно со
действовать сближению рабочего класса, колхозного кре
стьянства, интеллигенции, постепенному преодолению раз
личий между городом и деревней, между умственным н фи
зическим трудом. Деление общества на классы и социальные 
группы окончательно исчезнет с победой коммунизма.



ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

В период между переписями 1959 и 1970 гг. продолжался 
рост абсолютного числа занятых в народном хозяйстве 
СССР, Общая численность занятых в народном хозяйстве 
страны за 11 лет увеличилась более чем на 16 млн. человек, 
причем большую часть этого прироста (примерно 60% ) со
ставляли женщины.

Рост числа занятых в народном хозяйстве СССР
(млн. человек)*

1959 г. 1970 г .
19 70 г. в % 
к  1959 г.

Все з а н я т ы е ................................... 99,1 115,2 116,2
в том числе:
м уж чи ны ....................................... 51,5 57,8 112,2
женщины ....................................... 47,6 57,4 120,6

* Без занятых в личном подсобном сельском хозяйстве.

Увеличение числа замятых происходило за счет лиц в 
трудоспособном возрасте. Число занятых в трудоспособ
ном возрасте увеличилось на 18,3 млн. человек, в то время 
ка к  число работающих подростков до 16 лет и лиц в пенси
онном возрасте сократилось примерно на 2 млн. человек.

Такой прирост численности работающих в трудоспособ
ном возрасте не мог быть достигнут только за счет увели
чения общей численности трудоспособного населения, так 
ка к  это увеличение составило всего 10,7 млн. человек. Од
новременно происходило повышение степени занятости, или 
доли занятых во всем населении.

Повышение степени занятости населения СССР пред
ставляет собой долговременную тенденцию развития совет
ской экономики. Оно означает все более полный переход
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работающего населения из малопроизводительного домаш
него хозяйства и личного подсобного сельского хозяйства в 
высокопроизводительное общественное производство, все 
более эффективное использование л ю д ски х  ресурсов стра
ны в производстве народного богатства. В дореволюцион
ной России эти ресурсы использовались крайне нерацио
нально. По данным переписи населения 1897 г., лишь чет
вертая часть всего населения имела самостоятельные заня
тия. Большую часть населения составляли различного рода 
иждивенцы лиц, имеющих самостоятельные занятия.

За годы Советской власти резко возросла численность 
населения, занятого в народном хозяйстве страны. Основ
ной перелом произошел в годы социалистической индустриа
лизации и коллективизации сельского хозяйства. Изменения 
в степени занятости населения нашли отражение уж е в пере
писи 1939 г. Углубление процесса вовлечения населения в 
общественное производство продолжалось и в дальнейшем.

Изменение доли занятых во всем населении СССР
________________(в %)________________

1939 г . 1959 г. 1970 г .

Все население ............................... 46,2 47,5 47,7
в том числе:
мужчины ...................................... 54,7 54,8 52,0
женщины ...................................... 38,4 41.5 44,0

На первый взгляд рост степени занятости между двумя 
последними переписями был небольшим, степень занятости 
мужчин даже понизилась. Однако изменения степени заня
тости всего населения в целом отражаю т сдвиги в возраст
ной структуре населения. Рост доли занятого населения про
исходил в эти годы в условиях некоторого сокращения доли 
населения в трудоспособном возрасте во всем населении 
страны (с 57,4% в 1959 г. до 54,0% в 1970 г.).

Сравнить степень занятости населения в 1959 г. и в 
1970 г. позволит сопоставление ее по отдельным возрастно
половым группам населения.
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Распределение населения, 
занятого в народном хозяйстве, по возрасту

На 1000 занятых имеют 
возраст

1959 г. 1970 г.

вс
е 

за
ня


ты

е

м
уж

чи
ны

ж
ен

щ
ин

ы

вс
е 

за
ня


ты

е

м
уж

чи
ны

ж
ен

щ
ин

ы

До 20 л е т ....................... 99 99 99 76 81 70
2 0 - 2 9  » ............................ 322 335 309 234 239 229
3 0 — 39 » ............................ 252 242 263 309 313 305
40 — 49 » ............................ 174 157 193 249 224 274
5 0 — 54 г о д а ................... 70 68 71 63 53 73
5 5 — 59 л е т ....................... 41 45 36 45 59 32
60 лет и старше . . . . 42 54 29 23 30 16

До 40 л е т ....................... 673 676 671 619 633 604
40 лет и старше . . . . 327 324 329 380 366 395

Степень занятости населения в трудоспособном возра
сте по отдельным возрастным группам характеризует сле
дующая таблица:

Степень занятости населения СССР 
по отдельным возрастно-половым группам

(в % к общей численности соответствующих групп)

1959 г 1970 г

Возрастные группы м уж чи 
ны

ж ен-
щины

оба
пола

мужчи
ны

ж е н 
щ ины

оба
пола

20—29 л е т ....................... 92 76 84 90 85 87
30—39 » ........................ 96 72 82 98 91 94
40—49 » ....................... 94 66 77 95 89 92
50—54 г о д а ................... 88 53 66 89 74 80
55—59 лет ....................... 81 — — 80 — —
Все население в трудо

способном возрасте . . 89 70 77,4 87 82 84,8
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Таким образом, за 11 лет произошло существенное по
вышение степени занятости населения в трудоспособном 
возрасте в целом и в большинстве составляющих его возра
стно-половых групп. Некоторое сокращение занятости отме
чается в младших трудоспособных возрастах — до 20 лет, 
что связано с быстрым ростом числа лиц, получающих сред
нее и высшее образование. Этим же, вероятно, объясняется 
некоторое уменьшение степени занятости мужчин в возра
сте 20— 29 лет.

Особенно заметным было повышение степени занято
сти у женщин. По этому показателю они приблизились к 
мужчинам: доля занятых женщ ин по отношению к доле за
нятых мужчин за период с 1959 по 1970 гг. повысилась в 
возрастной группе 20— 29 лет с 76 до 85% , в группе 30— 
39 лет — с 72 до 91% , в группе 40— 49 лет — с 66 до 89% . 
Именно женщины составляли в основном тот контингент 
занятых в домашнем и личном подсобном сельском хозяй
стве, за счет вовлечения которого в общественное производ
ство происходило повышение занятости населения в трудо
способном возрасте. Численность этого контингента за пе
риод между переписями 1959 и 1970 г г , уменьшилась 
втрое —  с 17,9 млн. до 5,9 млн. человек.

Постоянное повышение занятости женщ ин — характер
ная черта социально-экономического развития советского 
общества. Дореволюционной переписью населения 1897 г. 
к  числу имеющих самостоятельное занятие было отнесено 
всего 8,4% женщин. Согласно переписи 1926 г., доля заня
тых женщин заметно повысилась. Однако в тот период 
основная масса женщин, имеющих занятия, была зарегист
рирована в деревне: к  числу занятых относилось около 
60% сельских жительниц и лишь немногим более 20% 
горожанок. За последние годы положение коренным обра
зом изменилось. Главным путем вовлечения женщин в об
щественное производство постепенно стало их включение в 
состав рабочих и служащ их, среди которых они занимают 
все более заметное место (см. табл. на стр. 145).

Таким образом, если в 1926 г. женщины не составляли 
и четвертой части всех рабочих и служащ их, то в 1972 г. на 
их долю приходилось более половины их общей численно-
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Среднегодовая численность женщин — рабочих 
и служащих — в народном хозяйстве СССР

Годы
Численность женщин — 

рабочих и служащих 
(тыс. чел.)

Доля женщин в общей 
численности рабочих 
и служащих (в %)

1926 2 265 23
1928 2 795 24
1940 13 190 39
1945 15 920 56
1950 19 180 47
1955 23 040 46
1960 29 250 47
1965 37 680 49
1970 45 800 51
1971 47 313 51
1972 48 707 51

сти. В какой-то мере это отражает особенности возрастно
половой структуры населения СССР. В 1970 г. мужчины со
ставляли всего 4 9 ,1 %  населения в трудоспособном возра
сте н лишь 4 7 ,5 %  этой категории населения в возрасте 
40 лет и старше. В то же время именно доля старших воз
растов во всем занятом населении особенно повысилась за 
период между двумя последними переписями (доля занятых 
в возрасте 4 0 — 59 лет в общем числе занятых увеличилась с 
28.5% в 1959 г. до 3 5 ,7 %  в 1970 г.). Особенности возрастно- 
половой структуры населения дают лишь частичное объяс
нение высокой степени занятости женщин, позволяют по
пять, почему численность работающих женщин в некото
рых случаях даже превышает численность работающих 
мужчин (например, в составе рабочих и служащ их).

Главная предпосылка высокой занятости женщ ин —  их 
экономическое, политическое и социальное равноправие, 
участие в ж и з н и  социалистического общества, в том числе 
н в общественном производстве. Степень занятости ж ен
щин в СССР и других социалистических странах, ка к  пра
вило, намного выше, чем в странах капиталистических. Это 
подтверждает нижеследующая таблица.
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Степень занятости женщин в некоторых странах мира
(в % к  общей численности ж енского  населения)

Болгария 
Венгрия . 
Г Д Р  . . .

Румыния . . . 
Чехословакия

44,0 С Ш А ........................... . . 2 8 ,6
45,7 Великобритания . . . . 2 9 ,3
33 ,4 Ф р а н ц и я ...................... . . 2 7 ,9
39 ,8 Ф Р Г ............................... . . 30 ,4
40 ,0 И т а л и я ...................... . . 19,7
48,1 Я п о н и я ...................... . . 38 ,6
38 ,9
31,1

Труд женщин широко используется во всех отраслях на
родного хозяйства СССР, однако доля женщ ин в различных 
отраслях далеко не одинакова (см. табл. на стр. 147).

Из таблицы следует, что в некоторых отраслях, таких 
ка к  торговля и общественное питание, кредитование и го 
сударственное страхование, просвещение, культура и осо
бенно здравоохранение, женщ ины составляют 3Л, а иногда и 
более всех работающих. В промышленности же, несмотря на 
постоянный рост д о л и  женщин, они составляют менее поло
вины всех занятых. В таких отраслях, ка к  строительство и 
транспорт, доля женщин близка к  'Д всех занятых, причем 
эта доля либо стабилизировалась (на транспорте), либо 
снижается (в строительстве).

За годы Советской власти огромные изменения произо
шли не только в уровне занятости населения СССР, но и 
в распределении занятого населения по отраслям народного 
хозяйства (см. табл. на стр. 148).

В 1913 г. в царской Р о с с и и  3А экономически активного 
населения было занято в сельском хозяйстве и лишь 11% — 
в промышленности, строительстве, на транспорте и в связи. 
В развитых капиталистических странах уже в то время от
раслевая структура занятости была совершенно иной. 
В С Ш А , например, в 1910 г. в сельском хозяйстве было за
нято 32% экономически активного населения, а в промыш
ленности, строительстве, на транспорте и в связи — 38% , в 
Германии в 1907 г.— соответственно 37 и 45% , во Франции 
в 1906 г.— 43 и 33% .

За годы Советской власти отраслевая структура занято
сти населения коренным образом изменилась. Доля эконо-
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Доля женщин в общей численности рабочих и служащих 
по отраслям народного хозяйства (в %)

1940 г. 1950 г . 1960 г. 1970 г. 1972 г.

Всего занято в народном хо
зяйстве ................................... 39 47 47 51 51

в том числе:
в промышленности................ 38 46 45 48 49
в сельском хозяйстве . . . . 30 42 41 44 45
на транспорте ....................... 21 28 24 24 24
в связи ................................... 48 59 64 68 68
в строительстве ................... 24 32 30 29 29
в торговле, общественном 

питании, материально-тех
ническом снабжении и сбы
те, заготовках ................... 44 57 66 75 76

в жилищно-коммунальном хо
зяйстве и бытовом обслу
живании населения . . . . 43 54 53 51 53

в здравоохранении, физкуль
туре и социальном обеспе
чении ................................... 76 84 85 85 85

в просвещении и культуре 59 69 70 72 72
в искусстве ........................... 39 37 36 44 45
в науке и научном обслужи

вании ................................... 42 43 42 47 48
в кредитовании и государст

венном страховании . . . 41 58 68 78 79
в аппарате органов государ

ственного и хозяйственно
го управления, органов уп
равления кооперативных 
и общественных организа
ций ...................................... 34 43 51 61 62
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Распределение населения, 
занятого в народном хозяйстве, по отраслям (в %)

19
13

 
г.

19
28

 
г.

19
40

 
г.

19
50

 
г.

19
60

 
г.

19
65

 
г.

19
72

 
г.

Всего занято в народном хозяй
стве: ....................................... 100 100 100 100 100 100 100
В том числе:
в промышленности и строи

тельстве ............................... 9 8 23 27 32 35 37
в сельском и лесном хозяй

стве (включая личное под
собное сельское хозяйст
во) ....................................... 75 80 54 48 39 32 26

на транспорте и в связи . . 2 2 Ь Ь 7 8 8
в торговле, общественном 

питании, материально-тех
ническом снабжении и сбы
те, заготовках ................... 9 3 5 5 6 6 7

в здравоохранении, физкуль
туре и социальном обеспе
чении; в просвещении, 
культуре и искусстве; в 
науке и научном обслужи
вании ................................... 1 2 6 8 11 14 16

в аппарате органов государ
ственного управления, ор
ганов управления коопера
тивных и общественных 
организаций; в кредитова
нии и государственном 
страховании ....................... 3 3 2 2 2

в прочих отраслях народного 
хозяйства (жилищно-ком
мунальное хозяйство и 
бытовое обслуживание и
д р - ) .......................................

} ‘
I

5

4 4 3 3 4
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мически активного населения, занятого в сельском н лес
ном хозяйстве, сократилась в 1972 г. втрое — до Ч*. В то 
же время промышленность, строительство, транспорт и 
связь стали важнейшими отраслями народного хозяйства: 
в 1972 г. в н и х  было занято 45% экономически активного 
населения. Резко возросла роль просвещения, здравоохра
нения, культуры и науки ка к  сфер приложения труда. Сей
час в э т и х  отраслях занята такая же доля экономически ак
тивного населения, какая до революции была занята во всех 
отраслях экономики, кроме сельского хозяйства и торговли. 
В то же время растет доля занятых в сфере обращения по 
мере роста благосостояния членов социалистического обще
ства.

Глубокие изменения, которые произошли в экономике 
страны, сделали в о з м о ж н ы м  постепенное перераспределение 
экономически активного населения между производственной 
и непроизводственной сферами.

Материалы переписей населения 1959 и 1970 гг. позво
ляют более подробно проанализировать изменения в рас
пределении занятых по отраслям народного хозяйства.

Отрасли материального производства включают в себя 
промышленность, сельское и лесное хозяйство, строитель
ство, грузовой транспорт, связь, обслуживающ ую производ
ство, торговлю, материально-техническое снабжение и сбыт,

Распределение населения, занятого в народном хозяйстве, 
по отраслям материального производства 

и непроизводственным отраслям (в %)

1940 г. 1950 г. 1960 г. 1965 г. 1972 г.

Всего занято в народном 
хозяйстве ........................... 100 100 100 100 100
в том числе:
в отраслях материального 

производства ............... 88,3 86,2 83,0 79,9 76,8
в непроизводственных от

раслях ........................... 11,7 13,8 17,0 20,1 23,2
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заготовки. В 1913 г. в этих отраслях было занято около 
95% всего работающего населения. Изменение структуры 
социалистической э к о н о м и к и  и  быстрый рост производитель
ности труда в материальном производстве сделали возмож
ным непрерывное сокращение доли лиц, занятых в сфере 
производства, с одновременным увеличением объема про
дукции отраслей материального производства.

Распределение населения, занятого в народном хозяйстве, 
по отраслям (в %)

1959 г . 1970 г .

Всего занято в народном хозяйстве 100 100
в том числе:
в отраслях материального произ

водства .......................................... 84,1 78,3
из них:
в промышленности, строительстве,

38,2 45,8на транспорте и в связи . . . .
в сельском и лесном хозяйстве . . 40,3 25,1
в торговле, общественном питании,

заготовках, материально-техни
ческом снабжении и сбыте . . . 5,3 6,8

в непроизводственных отраслях . . 14,7 21,3
из них:
в просвещении, науке, искусстве

10,0 14,4и здравоохранении .......................

Данные таблицы показывают, что и в период между 
1959 и 1970 гг. сокращение доли занятых в сфере матери
ального производства происходило исключительно за счет 
сельского и лесного хозяйства, доля которого упала с 40,3% 
в 1959 г. до 25,1% в 1970 г. Доля же остальных отраслей 
материального производства значительно повысилась.

Но в целом произошло перераспределение занятых в 
пользу непроизводственных отраслей. Увеличивалась как 
доля всех занятых в непроизводственной сфере, так и доля 
занятых в ее отдельных отраслях — в здравоохранении, в
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просвещении, культуре и искусстве; в науке и научном об
служивании; в жилищно-коммунальном хозяйстве и быто
вом обслуживании и в других непроизводственных отраслях. 
Расширение непроизводственной сферы направлено на удов
летворение растущих потребностей населения, способствует 
развитию науки и культуры, что в условиях научно-техни
ческой революции служит необходимой предпосылкой даль
нейшего развития материального производства, ведет к  по
вышению благосостояния трудящихся, которое «становится 
все более настоятельной потребностью самого нашего хозяй
ственного развития, одной из важных экономических пред
посылок быстрого роста производства» *.

Одной из важнейших характеристик занятости населе
ния является его структура по виду выполняемой работы.

Все занятые лица распределяются на две гр у п п ы —з а 
нятых преимущественно физическим трудом и занятых пре
имущественно умственным трудом.

Однако распределение населения на эти две категории 
имеет некоторые условности. В ряде случаев трудно опреде
лить, что преобладает в данном занятии — физический труд 
или умственный. Так, например, в ходе обработки материа
лов переписи 1970 г. машинисты и операторы прокатных 
станов отнесены к категории лиц, занятых преимуществен
но физическим трудом, хотя управление этими агрегатами 
все более приближается к  труду оператора высокомехани
зированного устройства, исключающего во многом физиче
ский труд. Труд многих химиков на современных автомати
зированных заводах такж е в значительной мере исключает 
физический труд.

Постепенно изменяется такж е характер труда у лиц мно
гих профессий. В условиях научно-технической революции 
процесс механизации и автоматизации производства ведет 
к возрастанию роли умственного труда даже в таких заня
тиях, которые ранее традиционно считались трудом преиму
щественно физическим.

Все это ведет к тому, что сравнение данных двух пере
писей, особенно отдаленных друг от друга большим сро

* «Материалы X X IV  съезда КП С С », стр. 41.



ком (например, переписей 1939 и 1959 гг .), связано с опре
деленными ограничениями. Поэтому в таблице приводятся 
данные лишь за 1959 и 1970 гг. (причем за 1959 г. они были 
пересчитаны в соответствии с программой разработки дан
ных переписи 1970 г.) и лишь по сопоставимым профессиям 
сравниваются с данными других переписей.

Численность и соотношение населения СССР, 
занятого преимущественно физическим и умственным трудом

1959 г . 1970 г.

Все занятое население (тыс. человек) 99 130 115 204
в том числе:
занятые преимущественно физиче

ским трѵдом ................................... 79 785 83 759
занятые преимущественно умствен

ным трудом ................................... 19 345 31 445
Все занятое население (в % к  итогу) 100 100

в том числе:
занятые преимущественно физиче

ским трудом ................................... 80,5 72,7
занятые преимущественно умствен

ным трудом ................................... 19,5 27,3

Общая численность лиц, имеющих занятия, с 1959 по 
1970 г. увеличилась на 16,2%, т. е. в среднем на 1,4% еже
годно, число лиц, занятых преимущественно физическим 
трудом — на 5,0% , т. е. н среднем на 0,45% ежегодно, а 
число лиц, занятых преимущественно умственным трудом, 
возросло на 62,5% , т. е. ежегодно на 4,5% .

О возрастании значения умственного труда в определен
ной мере свидетельствует и рост образовательного уровня 
работников умственного и физического труда.

С 1959 по 1970 г. доля лиц, имеющих высшее и среднее 
(полное и неполное) образование, увеличилась среди работ
ников преимущественно физического труда в 1,7 раза, а сре
ди работников преимущественно умственного труда — н 
1,1 раза.
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Изменение уровня образования 
работников физического и умственного труда

На 1000 лиц имеют высшее 
и среднее (полное и 

неполное) образование

1959 г . 1970 г .

Все занятое население . . 433 653
в том числе:
занятые преимущественно 

ским трудом ................
физиче-

322 540
занятые преимущественно 

ным тр у д о м ...............
умствен-

892 952

О возрастании роли умственного труда свидетельствует 
и рост образовательного уровня занятого населения по об
щественным группам (см. табл. на стр. 154).

За 11 лет, прошедших между переписями 1959 и 1970 гг., 
особенно вырос образовательный уровень рабочего класса 
и колхозного крестьянства. В 1970 г. почти каждый пятый 
рабочий и  кажды й десятый колхозник имел высшее или 
среднее образование.

Об изменении качественного состава занятого населения 
свидетельствует и рост числа квалифицированных рабочих 
и специалистов (см. табл. на стр. 155).

За период между переписями населения 1959 и 1970 гг. 
изменилось не только соотношение числа лиц, занятых 
преимущественно физическим и умственным трудом, но и со
став этих групп населения, в том числе их образовательный 
уровень, особенно лиц, занятых работой на различных ма
шинах и механизмах. За 1959— 1970 гг. значительно вырос 
образовательный уровень различных групп населения, за
нятых преимущественно физическим трудом. Так, в среднем 
на 1000 человек, занятых преимущественно физическим тру
дом, имело высшее и среднее (полное п неполное) образова
ние в 1959 г. 322 человека, а в 1970 г.— 540 человек, среди 
занятых на силовых установках (в среднем на 1000 заня-
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Уровень образования занятого населений
по общественным группам

На 1000 занятых приходится 
с образование.м

лиц

высшим, не
законченным 

высшим и 
средним спе

циальным

средним
общим

непол
ным

средним

началь
ным

Все общественные группы
1959 г ........................................ 109 64 260 331
1970 г .................................................. 183 159 311 248

Рабочие
1959 г .................................................. 22 62 312 412
1970 г ........................................ 37 162 387 308

Служащие
1959 г .................................................. 520 144 243 81
1970 г ....................................... 594 19о 164 39

Колхозники
1959 г ........................................ 9 23 194 355
1970 г ........................................ 28 75 290 393

тых каждой группы) — соответственно 350 и 480, у метал
лургов и литейщиков —  438 и 641, занятых в машинострое
нии и металлообработке — 540 и 742, среди химиков — 520 и 
741, а среди машинистов локомотивов и их помощников — 
619 и 828 человек. Эти изменения образовательного уровня 
соответствуют тем изменениям, которые происходят в про
цессе научно-технической революции в структуре занятости 
населения.

Среди лиц, занятых преимущественно физическим тру
дом, в 1959 г. было 928 тыс. токарей, а в 1970 г.— уже 
1426 тыс., т. е. и х  численность выросла на 54% ; численность 
фрезеровщиков увеличилась соответственно с 195 тыс. до 
353 тыс., т. е. на 81% , химиков — с 385 тыс. до 677 тыс., т. е. 
на 76% . На 84% выросло число занятых на автотранспорте 
и городском электротранспорте и на 88% — рабочих в тор
говле и общественном питании.
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Рост численности 
квалифицированных рабочих и специалистов в СССР 

за период с 192(і по 1970 г

Численность ітыс. Во сколько  
раз в 1970 г.

1926 г. 1970 г.
больше, чем 

в 1926 г .

Квалифицированные рабочие
Металлурги и металлисты . . 993 15 554 і б

в том числе:
токари, фрезеровщики и дру

гие станочники ............... 86 2 304 27
прессовщики и штамповщики 9 183 21
инструментальщики и лекаль

щики .................................. И 243 22
наладчики, настройщики, ре

гулировщики оборудования 
и аппаратуры, механики 
(рабочие) ........................... 26 1 041 40

электромонтеры ................... 68 2 451 36
Химики ...................................... 44 677 15
М аш инисты ............................... 121 2 <175 20
Шоферы....................................... Ігі 5 928 329
Трактористы и комбайнеры 

(включая бригадиров трак
торных б р и г а д ) ............... 4 ,2 3 397 806

Специалисты
Инженерно-техиические работ

ники, агрономы, зоотехники, 
ветеринарныг работники и 
лесничие ................................... 267 9 0 7 5 34

Учителя и другие культурно- 
просветительные работники 486 5 422 11

Врачи и средний медицинский 
персонат ............................... 199 2 744 14

Научные рабгтпики, препода
ватели вузов, руководители 
научно-исследовательских уч
реждений ............................... 14 759 54
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В то же время в ряде отраслей народного хозяйства в 
результате роста технической оснащенности сократилось 
число лиц, занятых преимущественно физическим трудом. 
Так, численность горняков сократилась с 1187 тыс. в 1959 г. 
до 1004 тыс. в 1970 г., т. е. на 15% ; число железнодорожни
к о в —  соответственно с 1664 тыс. до 1380 тыс., т. е. на 17%; 
людей, запятых на лесозаготовке и подсечке леса,— с 727 
тыс. до 520 тыс., г. е. на 28% ; численность разнорабочих и 
складских рабочих — с 2462 тыс. до 1968 тыс., т. е. на 20% .

Совершенствование системы управления сельским хо
зяйством, рост его технической оснащенности привели к 
уменьшению числа лиц, занятых в сельском хозяйстве.

Так, общая численность лиц преимущественно физиче
ского труда, занятых в сельском хозяйстве, сократилась с 
33 950 тыс. в 1959 г. до 22 724 тыс. в 1970 г., т. е. на 33% . 
В то же время в общем количестве занятых в сельском хо
зяйстве значительно увеличилась численность трактористов 
и других механизаторов; с 2421 тыс. в 1959 г. она выросла 
до 3342 тыс. в 1970 г., или с 7,1 % до 14,7% от общего числа 
занятых в сельском хозяйстве. Все эти изменения в струк
туре сельскохозяйственных занятий происходили при общем 
росте объема сельскохозяйственной продукции. Так, за пе
риод с 1959 по 1970 г. валовая продукция сельского хозяй
ства (земледелия и животноводства) выросла во всех кате
гориях хозяйств на 41 % .

Глубокие качественные сдвиги произошли в структуре 
лиц, занятых преимущественно физическим трудом по неко
торым наиболее крупным группам занятий (см. табл. на 
стр. 157).

В общем количестве запятых преимущественно физиче
ским трудом все более возрастает доля занятых в машино
строении и металлообработке, на транспорте и др. и умень
шается число занятых там, где не требуется специальных 
знаний, например разнорабочих.

В состав каждой из крупны х групп лиц, занятых преиму
щественно физическим трудом, входят люди разных профес
сий. Так, в число металлургов и литейщиков —  в 1970 г. их 
насчитывалось 545 тыс. человек — входит 65 тыс. горновых, 
сталеваров, вагранщиков, плавильщиков, конверторщиков,
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Структура населения, 
занятого преимущественно физическим трудом, 

в 1959 и 197И гг. 1

1959 Г. 1970 г.

тыс.
человек %

тыс.
человек %

Все население, занятое преиму
щественно физическим трудом 79 785 100,0 83 759 100,0
в том числе:
занятые на силовых установках 1 124 1,4 1 336 1,6
горняки ......................................... 1 187 1,5 1 004 1,2
занятые в машиностроении и 

металлообработке ................... 8 843 11,1 15 009 17,9
химики .......................................... 385 0,5 677 0,8
деревообработчики ................... 1 407 1,8 1 405 1.7
текстильщики............................... 1 130 1,4 1 180 1,4
швейники...................................... 1 302 1,6 1 851 2,2
строители ...................................... 5 094 6,4 5 432 6,5
занятые сельскохозяйственными 

работами ................................... 33 950 42,6 22 724 27,1
железнодорожники................... 1 664 2,1 1 380 1,6
занятые на автотранспорте и 

городском электротраііспорте 3 395 4,3 6 244 7,4
рабочие торговли и обществен

ного питания ........................... 1 еоо 2,4 3 576 4,3
рабочие коммунального, хозяй

ственного и бытового обслу
живания ................................... 5 428 6,8 5 443 6,5

разнорабочие, складскиэ рабо
чие .............................................. 2 462 3,1 1968 2,3

1 В переписях учитывалась фактически выполняемая работа, 
а не специальность по образованию.



78 тыс. литейщиков, заливщиков и разливщиков металла, 
117 тыс. формовщиков, стерженщиков и земледелов. Среди 
строителей (5432 тыс. человек) 897 тыс. каменщиков и об
лицовщиков, 750 тыс. маляров, 1447 тыс. плотников.

За 11 лет между переписями 1959 и 1970 гг. значитель
но выросла численность и изменился состав лиц, занятых 
преимущественно умственным трудом. В современных усло
виях наука становится важным элементом ускорения эконо
мического развития советского общества. Возрастает и роль 
работников умственного труда, от эффективности и качества 
работы которых во многом зависят темпы научно-техниче
ского прогресса.

За 1959— 1970 гг. среди лиц, занятых преимущественно 
умственным трудом, такж е  произошли заметные качествен
ные изменения, выражающиеся прежде всего в повышении 
образовательного уровня и высоких темпах роста числен
ности ведущих профессий этой группы занятых. В 1959 г. в 
расчете на 1000 инженерно-технических работников насчи
тывалось 916 человек с высшим и средним (полным и не
полным) образованием, а в 1970 г.—  968 человек. Для меди
цинских работников эти показатели составляли — соответ
ственно 969 и 978, для научных работников, педагогов, вос
питателей—  991 и 992, работников торговли, общественного 
питания, заготовок, снабжения и сбы та— 740 н 882, работ
ников планирования и учета —  900 и 953 человека.

За 11 лет между переписями 1959 и 1970 гг. наиболее 
существенно выросла доля и численность инженерно-техни
ческого персонала, научных работников, педагогов, воспи
тателей, медицинских работников. В то же время в резуль
тате совершенствования системы государственного управле
ния значительно уменьшилась численность руководителей 
органов государственного управления и их структурных 
подразделений.

Значительно увеличилась численность лиц некоторых 
профессий. Например, количество культурно-просветитель
ных работников выросло за период между переписями 1959 
и 1970 гг. с 623 тыс. до 811 тыс. человек, медицинских ра
ботников— с 1702 тыс. до 2744 тыс. (по данным переписи 
1939 г., в стране было лишь 680 тыс. медицинских работни
ков).
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Структура населения, занятого преимущественно 
умственным трудом в 19.59 и 1970 гг.

1959 г. 1970 г.

тыс.
человек %

тыс.
человек %

Все население, занятое 
преимущественно умст
венным трудом ............... 19 345 100,0 31 445 100,0
в том числе:
руководители органов го

сударственного управ
ления и их структур
ных подразделений . . 247 1,3 211 0,7

руководители предприя
тий (промышленности, 
строительства, сель
ского и лесного хозяй
ства, транспорта, снязи) 
и их структурных под
разделений ................... 1 098 5,7 1 570 5,0

инженерно-техническне 
работники ................... 4 045 20,9 8 450 22,9

медицинские раб тникн 1 702 8,8 2 744 8,7
научные работники, педа

гоги, воспитатели . . . 2 836 14,7 4 951 15,7
культурно-просветитель

ные работники . . . . 623 3,2 811 2,6
работники торговли, об

щественного питания, 
заготовок, снабжения и 
сбыта ........................... 1 152 6,0 1 440 4,6

работники планирования 
и учета ........................... 3 502 18,2 5 074 16,1



За годы Советской власти создана новая, подлинно на
родная интеллигенция, способная решать все сложные за
дачи, стоящие перед обществом. По уровню насыщенности 
отдельными категориями работников умственного труда, 
особенно медицинских работников, СССР занимает веду
щее место в мире. Так, в 1973 г. в СССР в среднем на 
100 тыс. населения приходилось 305 врачей всех специально
стей, в Англии (1971 г.) —  157 врачей, в С Ш А  (1970 г.) — 
199, в Ф Р Г (1971 г.) — 215, во Франции (1970 г.) — 175, в 
Индии (1970 г.) — 23 врача.

За 11 лет (1959— 1970 гг.) значительно изменились ка 
чественные характеристики занятого населения СССР и всех 
союзных республик, прежде всего вырос его образователь
ный уровень. За 1959— 1970 гг. удельный вес занятого насе
ления со средним (полным и неполным) образованием в це
лом по стране вырос почти в полтора раза. Особенно повы
сился образовательный уровень занятого населения союзных 
республик Средней Азин, а такж е жителей автономных рес
публик. Если в 1959 г. на 1000 занятых в Узбекской ССР 
приходилось 447 человек с высшим и средним (полным и 
неполным) образованием, то в 1970 г. лиц с высшим и сред
ним образованием (на 1000 занятых) было почти в полтора 
раза больше —  663 человека.

За последние годы повысился уровень образования лиц, 
имеющих отдельные занятия. По данным переписи 1959 г., 
на 1000 токарей приходилось в среднем 667 лиц, имеющих 
высшее и среднее (полное и неполное) образование, в 
1970 г.— 818; для фрезеровщиков (в расчете на 1000 лиц 
этого занятия) соответственно —  683 и 841 человек, для 
трактористов и других механизаторов сельского хозяйст
ва —  345 н 486; для шоферов — 427 и 682. Эти цифры гово
рят о подлинной культурной революции в стране, о созда
нии высокоподготовленных кадров, которые могут успешно 
использовать современную технику. В 9-й пятилетке в стране 
будет завершен переход к  обязательному среднему образо
ванию, возрастет число высших учебных заведений. Это 
открывает широкие возможности для дальнейшего роста 
образовательного уровня занятого населения СССР.
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Динамика образовательного уровня занятого населения СССР

На 1000 человек. занятых
в народном хозяйстве, имеют

высшее и среднее (полное
и неполное) образование

193У г . 1959 г . 1970 г.

СССР ............................................... 123 433 653
РСФСР .............................................. 124 440 656
Украинская С С Р ........................... 139 438 668
Белорусская С С Р ........................... 113 331 594
Узбекская С С Р ............................... 61 447 663
Казахская С С Р ............................... 99 447 654
Грузинская ССР ........................... 163 492 711
Азербайджанская ССР................... 122 473 674
Литовская С С Р ............................... .  • • 250 496
Молдавская С С Р ........................... 280 508
Латвийская С С Р ........................... • • • 502 661
Киргизская С С Р ........................... 56 429 643
Таджикская С С Р ........................... 45 407 602
Армянская С С Р ............................... 135 527 697
Туркменская С С Р ........................... 78 497 682
Эстонская С С Р ............................... 448 660

За 11 лет между переписями 1959 и 1970 гг. произошли 
серьезные изменения и в структуре занятого населения со
юзных республик СССР. Главной их особенностью является 
возрастание роли умственного труда, хотя различия в рас
пределении населения по видам труда по союзным респуб
ликам сохранились ка к  отражение особенностей их истори
ческого развития, сложившейся структуры народного хозяй
ства. Доля л и ц ,  занятых преимущественно умственным тру
дом, наиболее высока в таких республиках, как Эстонская 
ССР, Латвийская ССР, Армянская ССР и Грузинская ССР; 
в РСФСР, где давно сформировалась интеллигенция, имеет
ся ряд отраслей экономики, требующих высококвалифици
рованного труда. Наименьшая доля занятых преимуществен
но умственным трудом в 1970 г. была в Молдавской п Тад
ж икской ССР. В то же время в этих союзных республиках
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Численность населения,
занятого физическим и умственным трудом

в союзных республиках

1959 г. 1970 г .

все
заня
тое

насе
ление
(тыс.
чело
век)

с том числе: 
занятое (в %) 

преимущ ест
венно трудом

все
заня
тое

насе
ление
(тыс.
чело
век)

в том числе: 
занятое (в %) 
преимущ ест

венно трудом

физи
ческим

умст
вен
ным

физи
ческим

уме г. 
ге н 
ным

С С С Р ....................... 99 130 80,5 19,5 115 201 72,7 27,3
РСФСР . . 55 172 78,7 21,3 64 818 71,0 29,0
Украинская ССР . . 20 858 83,3 16,7 23 271 75,6 24,4
Белорусская ССР . 4 155 85,7 14,3 4 300 76,0 24,0
Узбекская ССР . . 3 263 83,7 16,3 4 238 76,4 23,6
Казахская ССР . 3 724 79,0 21,0 5 492 71,9 28,1
Грузинская ССР 1 859 78,4 21,6 2 102 70,3 29,7
Азербайджанская ССР 1 528 80,6 19,4 1 775 71,7 28,3
Литовская ССР . . . 1 353 84,1 15,9 1 531 75,1 24,9
Молдавская ССР . 1556 89,4 10,6 1 78Э 82,0 18,0
Латвийская ССР . . 1 080 79,3 20,7 1 258 70,0 30,0
Киргизская ССР . 836 81,8 18,2 1 124 75,5 24,5
Таджикская ССР . . 827 84,7 15,3 1 004 77,8 22,2
Армянская ССР . . . 702 79,4 20,6 980 70,4 29,6
Туркменская ССР . . 602 80,8 19,2 800 74,3 25,7
Эстонская ССР . . . 615 77,8 22,2 722 69,0 31,0

в последние годы быстрыми темпами шло развитие науки, 
создание новых отраслей э к о н о м и к и ,  механизация традици
онных отраслей э к о н о м и к и .  Ч и с л о  л и ц ,  занятых преимуще
ственно умственным трудом, росло высокими темпами. 
В Молдавской ССР в 1959 г. преимущественно умственным 
трудом было занято 165 тыс. человек, а в 1970 г. 323 тыс., 
т. е. на 96% больше. В Таджикской ССР численность лиц, 
занятых преимущественно умственным трудом, выросла с 
126 тыс. до 223 тыс. человек, т. е. на 77% .
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п р и л о ж е н и е

Динамика численности населения СССР
(оценка на начало года)

Годы

Числен
ность 

населения 
(млн. че

ловек)

В том числе В % ко всему 
населению

город
ского сельского городское

население
сельское
население

1897" 124,6 18,4 106,2 15 85
1913** 153,2 28,5 130,7 18 82
1922** 138,1*** 22,0 114,1 16 84
1940 194,1 63,1 131,0 33 67
1950 178,5 69,4 10Э, 1 39 61
1951 181,6 73,0 108,6 40 60
1952 184,8 76,8 108,0 42 58
1953 18Ѵ0 80,2 107,8 43 57
1954 191,0 83,6 107,4 44 56
1955 194,4 86,3 108,1 44 56
1956 197,9 88,2 109,7 45 55
1957 201,4 91,4 110,0 45 55

* По данным первой всеобщей переписи населения.
** На конец года.

*** Включая численность населения Хорезмской и Бухар
ской народных советских республик, которые вошли в состав 
СССР в 1924 г. Численность населения СССР в границах 1922 г. 
без указанных республик составляла 133,5 мін. человек, и том 
числе городского населения — 21,9 млн. чгловек.

Примечание таблицы  приводятся по юбилейному статистическом у 
е*жегоднику «Народное хозяйство СССР. 1922— 1972*. М ., «Статистика», 1972 
и «И тогам  Всесоюзной переписи населения 1970 года». М ., «Статистика», 
1972, т. I .
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Годы

Числен
ность 

населения 
(млн. че

ловек)

В том числе В % ко  всему 
населению

го р о д 
с ко го сельского

городское
население

сельское
население

1958 204,9 9 5 ,6 109,3 47 53
1959* 208,8 100,0 108,8 48 52
1960 212,4 103,6 108,8 49 51
1961 216,3 107,0 108,4 50 50
1962 220,0 111,2 108,8 51 49
1963 223,5 114,4 109,1 51 49
1964 226,7 117,7 109,0 52 48
1965 229,6 120,7 108,9 53 47
1966 232,2 123,7 108,5 53 47
1957 234,8 126,9 107,9 54 46
1968 237,2 129,8 107,4 55 45
1969 239,5 132,9 106,6 55 45
1970* 241,7 136,0 105,7 53 44
1971 243,9 133,0 104,9 57 43
1972 246,3 142,5 103,8 58 42
1973 248,6 146,1 102,5 59 41
1974 250,9 149,6 101,3 60 40

По переписи на 15 января.
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Динамика численности населения союзных республик
(тыс. человек)

1922 г . 
(на конец  

года)

1940 г. 
(на 1 ян 

варя)

1959 г . 
(на 15 ян

варя)

1970 г . 
(на 15 я н 

варя)

1972 г .

на 1 ян 
варя на 1 июля

С С С Р .......................................... 136 100 194 077 208 827 241 720 246 309 247 451
РСФСР ...................................... 87 755 110 098 117 534 130 079 131 437 131 771
Украинская С С Р ....................... 26 230 41 340 41 869 47 126 47 878 48 048
Белорусская С С Р ................... 4 330 9 046 8 056 9 002 9 142 9 171
Узбекская С С Р ....................... 4 363 6 551 8 119 11 800 12 526 12 731
Казахская ССР ....................... 5 367 6 148 9 295 13 009 13 470 13 592
Грузинская С С Р ....................... 2 436 3612 4 044 4 686 4 789 4813
Азербайджанская ССР . . . . 1 863 3 274 3 698 5 117 5 326 5 375
Литовская ССР ....................... 2 925 2711 3 128 3 202 3 219
Молдавская С С Р ....................... 232 2 468 2 885 3 569 3 670 3 695
Латвийская С С Р ....................... 1 886 2 093 2 364 2 409 2 419
Киргизская С С Р ....................... 883 1 528 2 066 2 933 3 074 3 110
Таджикская С С Р....................... 956 1 525 1 981 2 900 3 096 3 149
Армянская С С Р ....................... 782 1 320 1 763 2 492 2 606 2 635
Туркменская С С Р ................... 603 1 302 1 516 2 159 2 293 2 328
Эстонская ССР........................... 1 054 1 197 1 356 1 391 1 395



Численность наличного населения республик,

1959 г.

все

в том числе

все

Л

население

городское сельское

население

СССР ............... 208 826 650 99 977 695 108 84 * 955 241 720 134
Р С Ф С Р * . . . . 117 534 306 61 611 074 55 923 232 130 079 210

Северо-Западный
район ............... 10 865 006 7 023 321 3 841 685 12 156 960

Архангельская обл. 1 267 274 666 286 600 988 1 401 289
в том числе Н е

нецкий нацио
нальный о кр у г 36 881 16 820 20 061 39 119

Вологодская обл. 1 308 573 452 895 855 677 1 295 897
Ленинград и го 

родские поселе
ния, подчинен
ные Ленинград

3 321 196** 3 949 501скому горсовету 3 321 196 —
Ленинградская обл. 1 244 9 9 1 ** 627 505 617 4 8 6 ** 1 435 729
Мурманская обл. 567 672 522 895 44 777 799 527
Новгородская обл. 736 529 281 399 455 130 721 471
Псковская обл. . . 952 388 257 489 694 899 875 293
Карельская АССР 651 346 409 616 241 730 713 451

Коми АССР . . . 815 037 484 039 330 998 964 802

Центральный район 25 718 466 15 286 960 10 431 506 27 651 573

Брянская обл. . . 1 549 945 539 598 1 010 347 1 581 950
Владимирская обл. 1 404 863 796 518 608 345 1 510 913

* Включены данные по Калининградской области, входящей 
в состав Прибалтийского экономического района.

* *  В 1959 г .  9605 человек проживали в сельских населенных 
пунктах Ленинградской области и не включались в состав Ленин-
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краев и областей в 1959 и 1970 гг.

1970 г.
Г ородское 
население 
( в  % ко

Р еспубликанский, краевой, 
областной, о кр уж н о й  центр

в  т о м числе
селению)

название
населения

городское сельское
ст>
ю
о

О
Г>.
О

центра

1959 г. 1970 г.

135 991 514 105 728 620 48 56 Москва Ь 044 144 7 061 008
80 981 143 49 (.98 067 52 62 Москва в С44 114 7 061 008

8 912 900 3 244 060 65 73
920 743 480 546 53 66 Архангельск 258 123 342 590

21 380 
616 087

17 739 
679 810

46
35

55
48

Нарьян-Мар
Вологда

13 222 
139 137

16 864 
177 751

3 949 501 
871 193 
708 565 
385 688 
373 191 
490 516

597 416

564 536 
90 962 

335 783 
502 102 
222 935

367 386

100
50
92
38
27
63

59

100
61
89
53
43
69

62

Ленинград
Мурманск
Новгород

Псков
Петроза

водск
Сыктывкар

221 874 
60 669 
81 073 

135 056

68 876

308 642 
127 944 
126 711 
184 481

125 088
19 702 665 7 948 908 59 71

749 849 
1 022 825

832 101 
488 088

35
57

47
68

Брянск
Владимир

207 319 
153 865

317 504 
234 087

градского горсовета. В 1960 и 1963 гг. эти населенные пункты 
вошли в черту Ленинграда. При переписи 1970 г. население этих 
пунктов учтено в составе Ленинградского горсовета.
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1959 г .

все

в том числе

все
население

городское сельское

население

Ивановская обл. 1 320 121 876 225 443 895 1 339 110
Калининская обл. 1 804 965 786 155 1 018 809 1 717 237
Калужская обл. 938 674 350 230 588 444 994 876
Костромская обл.
Москва и город

ские поселения, 
подчиненные Мо
сковскому гор

921 230 366 429 554 801 870 575

совету ................ 6 044 144* 6 044 144 — 7 061 008
Московская обл. 4 905 740 2 754 549 2151 191 5 774 529
Орловская обл. . . 929 013 220 397 708 616 931 028
Рязанская обл. . . 1 444 755 432 595 1012 160 1 411 590
Смоленская обл. 1 140 917 365 953 774 964 1 106 066
Тульская обл. . . 1 918 472 1 160 453 758 019 1 952 467
Ярославская обл. 1 395 627 814 146 581 481 1 400 224

Волго-Вятский
район ............... 8 251832 3 214 470 5 037 362 8 347 817

Горьковская обл. 3618310 1 882 195 1 736 115 3 682 484
Кировская обл. . . 1 885 989 703 955 1 182 034 1 727 348
Марийская АССР 647 680 182 466 465 214 684 748
Мордовская АССР 1 001 994 183 580 818 414 1 029 562
Чувашская АССР 1 097 859 262 274 835 585 1 223 675

Центрально-Черно
земный район . . 7 769 183 2 116 903 5 652 280 7 998 214

Белгородская обл. 1 226 328 239 869 986 459 1 261 140
Воронежская обл. 2 368 982 820 780 1 548 202 2 526 928
Курская обл. . . 1 483 305 303 364 1 179 941 1 473 864
Липецкая обл. . . 1 141 567 344 680 796 887 1 224 344
Тамбовская обл. 1 549 001 408 210 1 140 791 1 511 938

* Включая 220,4 тыс. человек населения сельских пунктов.
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ю й,
;нтр

сгь
и я

970 г .

419 639
345 112
210 906
223 042

232 216
350 151
210 779
461 965
517314

170 133
332 503
166 073
190 575
216 139

151 336
660 182
284 162
289 138
229 791

в том числе

городское  
население 
(в % ко  

всему на
селению)

Р еспубликанский, кр  
областной, о кр уж н о й

название
центра

числеі
насел

1959 г.

328 788 66 75
741 395 44 57
478 542 37 52
406 088 40 53

100 100
1 801 897 56 69

569 014 24 39
746 840 30 47
576 792 32 48
560 105 60 71
419 258 58 70

3 935 743 39 53

1 304 756 52 65
782 605 37 55
404 577 28 41
656 624 18 36
787 181 24 36

4 783 852 27 40

816 731 20 35
1 375 541 35 46

988 034 20 33
682 449 30 44
921 097 26 39

в 1961 г. нз Москоі

Иваново 335 161
Калинин 260 974
Калуга 134 235

Кострома 171 720

Москва
Орел 149 905

Рязань 214 130
Смоленск 147 196

Тула 350 963
Ярославль 407 071

Горький 940 761
Киров 252 416

Йошкар-Ола 88 744
Саранск 91 034

Чебоксары 104 034

Белгород 72 278
Воронеж 447 164

Курск 204 712
Липецк 156515
Тамбов 172171
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1959 Г.

все
население

в том 

городское

числе

сельское

Поволжский район 15 975 358 7 347 810 8 627 548
Астраханская обл. 701 974 364 893 337 081
Волгоградская обл. 1 853 641 1 007 868 845 773
Куйбышевская обл. 2 256 327 1 397 221 859 106
Пензенская обл. 1 507 765 499 384 1 008 381
Саратовская обл. 2 162 751 1 164417 998 334
Ульяновская обл. 1 117 359 404 384 712 975
Башкирская АССР 3 340 267 1 280 719 2 059 548
Калмыцкая АССР 184 857 38 616 146 241
Татарская АССР 2 850 417 1 190 308 1 660 109
Северо-Кавказский

район ............... 11 600 749 4 960 956 6 639 793
Краснодарский краіі 3 755 735 1 462 630 2 293 105

в том числе Ады
гейская авто
номная обл. 323 759 104 830 218 929

Ставропольский
кр а й ................... 1 889 675 587 369 1 302 306
в том числе Ка

рачаево-Чер
кесская авто
номная обл. 284 723 65 520 219 203

Ростовская обл. 3 311 747 1 898 801 1 412 946

Дагестанская АССР 1 062 472 314 968 747 504
Кабардино-Балкар

ская АССР . . . 420 115 166 053 254 062
Северо-Осетинская

А С С Р ............... 450 581 237 454 213 127

Ч е чено-Ин гушская
А С С Р ................ 710 424 293 681 416 743

170

все
население

18 373 426
867 483

2 322 910 
2 750 926
1 535 970
2 454 083 
1 224 748
3 818 075 

267 993
3 131 238

14 280 644
4 509 807

385 644 

2 305 780

344 651
3 831 262

1 428 540 

588 203 

552 581

1 064 471



1 970 г.
Городское 
население 
(в % ко  

всему на
селению)

Республиканский, краевой, 
областной, о кр у ж н о й  центр

числе численность

название
населения

городское сельское

19
59

 
г

19
70

 
г центра

1959 г . 1970 г.

10 481 705
525 871

7 891 721
341 612

46
52

57
61 Астрахань 305 249 410 473

1 522 433 800 477 54 66 Волгоград 591 213 817647
1 969 812 781 114 62 72 Куйбышев 806 356 1 044 849

679 605 856 365 33 44 Пенза 255 481 373 650
1 597 910 856 173 54 65 Саратов 579 079 757 330

641 246 583 502 36 52 Ульяновск 205 942 351 085
1 839 163 1 978 912 38 48 Уфа 546 878 770 905

91 710 176 283 21 34 Элиста 23 171 49 827
1 613 955 1 517 283 42 52 Казань 667 164 868 537

7 106 216
2 120 634

7 174 428
2 389 173

43
39

50
47 Краснодар 313 110 464 147

152 651 232 993 32 40 Майкоп 82 135 110212

979 804 1 325 976 31 42 Ставрополь 141 023 198 251

112 454 232 197 23 33 Черкесск 41 709 67 186
2 420 370 1 410 892 57 63 Ростов-на- 599 542 788 827

504 854 923 686 30 35
Дону

Махачкала 119 334 185 863

280 089 308 114 40 48 Нальчик 87617 145 690

356 403 196 178 53 64 Орджони 164 420 236 200

444 062 620 409 41 42

кидзе 

Г розный 249 562 341 259
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I 959 г

все
население

в  т о м  

городское

числе

сельское

все
население

Уральский район 14 183 926 8 863 276 5 320 650 15 185 196
Курганская обл. 999 170 328 324 670 846 1 085 560
Оренбургская обл. 1 831 513 826 536 1 004 977 2 049 976
Пермская обл. . . 2991 319 1 764 879 1 226 440 3 023 443

в том числе Ко
ми-Пермяцкий
национальный
округ . . . . 235 924 34 326 201 598 212 141

Свердловская обл. 4 044 741 3 074 290 970 451 4 319 741
Челябинская обл. 2 979 024 2 275 372 703 652 3 288 801
Удмуртская АССР 1 338 159 593 875 744 284 1 417 675

Западно-Сибирский
район ............... 11 251 563 5 724 218 5 527 345 12 109 501

Алтайский край 2 682 293 882 624 1 799 669 2 670 261
в том числе Гор-

но-Алтайская
автономная
обл.................. 157 161 29 764 127 397 168 261

Кемеровская обл. 2 785 872 2 149 290 636 582 2 918 353
Новосибирская обл. 2 299 453 1 275 539 1 023 914 2 505 249
Омская обл. . . . 1 644 638 7 1 0319 934 319 1 823 831
Томская обл. . . . 746 802 359 934 386 868 785 706
Тюменская обл. 1 092 505 346 512 745 993 1 406 101

в том числе:
Ханты-Мансий

ский нацио
нальный округ 123 926 33 464 90 462 271 157

Ямало-Ненецкий
национальный
округ . . . . 62 334 21 787 40 547 79 977
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1970 г.
Городское 
население 
(в % ко  

всему на
селению)

Р еспубликанский, краевой, 
областной, о кр у ж н о й  центр

в том числе численность

название
населения

и
05

С
о

центра

городское сельское ю
05 05 1959 г. 1970 г .

10 439 619 4 745 577 62 69
464 498

1 087 938
2 030 850

621 062 
962 038 
992 593

33
45
59

43
53
67

Курган
Оренбург

Пермь

145 712
267 317 
629 118

243 850 
344 266 
850 324

40 601 
3 485 007 
2 562 715 

808 611

171 540 
834 734 
726 086 
609 064

15
76
76
44

19
81
78
57

Кудымкар
Свердловск
Челябинск

Ижевск

21 801 
778 602 
689 049 
285 294

26 350 
1 025 045 

875 210 
422 409

7 431 318 4 678 183 51 61
1 228 465 1 441 796 33 46 Барнаул 303 046 439 134

39 717

2 401 406 
1 638 528 
1 007 601 

465 793 
689 525

128 544

516 947 
866 721 
816 230 
319913 
716 576

19

77
55
43
48
32

24

82
65
55
59
49

Горно-
Алтайск

Кемерово
Новосибирск

Омск
Томск

Тюмень

27 534

289 410 
885 045 
581 108 
248 823 
150 195

34 413

384 989 
1 160 963 

821 151 
338 389 
268 526

170 625 100 532 27 63 Ханты-
Мансийск

20 677 24 754

34 247 45 730 35 43 Салехард 16 567 21 929
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1959 г.

все

в том чнсле

население

городское сельское

Восточно-Сибир- 
ский район . . . 6 473 192 3 413 598 3 059 594

Красноярский край 2 615 098 1 295 828 1 319 270
в том числе: 
Хакасская авто

номная обл. 411 410 221 866 189 544
Таймырский 

(Долгано-Не
нецкий) нацио
нальный округ 33 382 20 206 13 176

Эвенкийский на
циональный 
округ . . . . 10 544 2 039 8 505

Иркутская обл. . . 1 976 453 1 226 826 749 627
в том числе 

Усть-Ордын
ский Бурят
ский нацио
нальный округ 146 438 19 665 126 773

Читинская обл. . . 1 036 387 564 289 472 098
в том числе 

Агинский Бу
рятский нацио
нальный округ 46 253 — 46 253

Бурятская АССР 673 326 276 478 396 848
Тувинская АССР 171 928 50 177 121 751

* В 1959 г. был сельским населенным пунктом.

все
население

7 463 434
2 961 991

445 824

38 060

12 658 

2313410

146 412 

1 144918

65 768

812 251 
230 864
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1970 г.
Г ородское 
население 
(в % ко  

всему на
селению)

Р еспубликанский, краевой, 
областной, о кр у ж н о й  центр

в том числе численность

название
населения

городское сельское

19
59

 
г

19
70

 
г центра

1959 г . 1970 г.

4 612 051
1 831 218

2 851 383
1 130 773

53
50

62
62 Красноярск 412 375 648 113

266 130 179 694 54 60 Абакан 56 416 90 136

23 590 14 470 61 62 Дудинка 16 332 19 701

3 528 9 130 19 28 поселок 2 039 3 528

1 673 392 640 018 62 72

городского  
типа Тура 
Иркутск 365 893 450 941

25 480 120 932 13 17 поселок 7 463 10 693

657 837 487 081 54 57

го ро д ского  
тина У сть- 
Орды некий

Чита 171 816 241 364

13 578 52 190 21 поселок 6 060 7 922

362 613 449 638 41 45

го ро д ского  
типа 

А ги нское  *
Улан-Удэ 174 300 253 569

86 991 143 873 29 38 Кызыл 34 462 51 683
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1959 г.

в том числе

все
население

все
население

городское сельское

Дальневосточный 
район ............... 4 834 146 3 265 004 1 569 142 5 780 509

Приморский край 1 381 018 928 303 452 715 1 721 285
Хабаровский край 1 142 535 848 300 294 235 1 345 907

в том числе Ев
рейская авто
номная обл. 162 856 117 257 45 599 172 449

Амурская обл. . . 717514 428 824 288 690 793 449

Камчатская обл. 220 753 140 515 80 238 287 612

в том числе Ко
рякский нацио
нальный округ 27 525 6 138 21 387 30 917

Магаданская обл. 235 578 190 798 44 780 352 481
в том числе Чу

котский нацио
нальный округ 46 689 26 622 20 067 101 184

Сахалинская обл. 649 405 488 853 160 552 615 652

Якутская АССР 487 343 239 411 247 932 664 123
У к р а и н с к а я

ССР 41 869 046 19 147 419 22 721 627 47 126 517
Донеико-Придне- 

провскнй район 17 766 246 11 247 984 6 518 262 20 0-56 672
Ворошиловград- 

ская обл. . . . 2 452 172 1 944 633 507 539 2 750 566

* В 1959 г. был сельским населенным пунктом.
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1970 г .
Г ородское 
насе'ление 
(в % ко  

всему на
селению)

в том числе

19
59

 
г.

1
19

70
 

г.

городское сельское

4 131 826 1 648 683 68 71
1 254 227 467 058 67 73
1 047 263 298 644 74 78

118 493 53 956 72 69
490 250 303 199 60 62

218 986 68 626 64 76

10 457 20 460 22 34

263 508 88 973 81 75

69 968 31 216 57 69
483 059 132 593 75 78

374 533 289 590 49 56

25 688 560 21 437 957 46 55

14 106 794 5 949 878 63 70

2 270 884 479 682 79 83

Р еспубликанский, краевой, 
областной, о кр у ж н о й  центр

название

численность
населения

центра

1959 г . 1970 г .

Владивосток
Хабаровск

290 608 
322 744

440 889 
435 962

Биробиджан
Благове

40 667 
93 801

55 724 
127 757

щенск
Петропав-

ловск-
Камчатский

85 582 153 885

поселок го 924 2 735
родского ти
па Палана * 

Магадан 62 225 92 105

Анадырь
Южно-

Сахалинск
Якутск

2 737 
85 510

74 330

7 703 
105 840

107 617

Киев 1 109 840 1 631 908

Ворошилов
град

274 520 382 774

12 Население СССР 177



1959 г .

все

в том числе

все
население

городское сельское

население

Днепропетровская
обл...................... 2 704 928 1 898 765 806 163 3 342 962

Донецкая обл. . . 4 262 920 3 656 240 606 680 4 891 979
Запорожская обл. 1 463 849 828 892 634 957 1 774 749
Кировоградская 

обл...................... 1 250 394 380 053 870 341 1 259 398
Полтавская обл. 1 626 889 483 773 1 143 116 1 706 217
Сумская обл. . . 1 486 286 481 890 1 004 393 1 504 679
Харьковская обл. 2 518 808 1 573 738 945 070 2 826 122
Юго-Западный

район ............... 10 027 555 5 434 214 13 593 341 20 689 231

Винницкая обл. 2 132 571 363 135 1 769 436 2 131 902
Волынская обл. 892 751 231 184 661 567 974 454
Житомирская обл. 1 605 857 417 057 1 188 800 1 626 608
Закарпатская обл. 920 173 264 859 655 314 1 056 799
Ивано-Франков- 

ская обл. . . . 1 094 639 249 437 845 202 1 249 271

К и е в ................... 1 109 840* 1 109 840 _ 1 631 908
Киевская обл. . . 1 717 329* 438 067 1 279 262* 1 834 021
Львовская обл. . . 2 111 428 821 338 1 290 090 2 428 868
Ровенская обл. . . 921 241 157 702 763 539 1 047 605
Тернопольская обл. 1 085 586 179 599 905 987 1 152 668
Хмельницкая обл. 1 605 607 304 880 1 300 727 1 615 373
Черкасская обл. 1 483 748 341 308 1 142 440 1 534 993
Черниговская обл. 1 572 664 352 783 1 219 881 1 559 874
Черновицкая обл. 774 121 203 025 571 096 844 887

* В 1959 г. 1174 человека проживали в сельских населенных 
пунктах Киевской области и были включены в сельское население 
Киевской области. В 1965 г. эти пункты были включены в черту
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1970 г.
Г ородское 
население 
(в % ко

Р еспубликанский, краевой, 
областной, о кр у ж н о й  центр

ни
селению)

в том числе числе нность
населения

название
05

и
о центра

городское сельское ЮО) ь.О) 1959 г . 1970 г.

2 548 964 793 998 70 76 Днепро 660 832 862 100
петровск

4 275 596 616 383 86 87 Донецк 707 858 878 590
1 166 265 608 484 57 66 Запорожье 449 200 657 890

552 398 707 000 30 44 Кировоград 131 843 188 795
679 392 1 026 825 30 40 Полтава 143 097 219 873
655 101 849 578 32 44 Сумы 98 015 159 168

1 958 194 867 928 62 69 Харьков 952 560 1 222 852

7 940 792 12 748 439 29 38
542 127 1 589 775 17 25 Винница 121 854 211 572
313 069 661 385 26 32 Луцк 55 663 93 863
558 025 1 058 583 26 35 Житомир 105 583 160 936
314018 742 781 29 30 Ужгород 47 396 64 578

384 232 865 039 23 31 Ивано- 66 456 104 971
Франковск

1 631 908 _ 100 100
654 817 1 179 204 26 36 Киев

1 148 649 1 280 219 39 47 Львов 410 678 553 452
288 271 759 334 17 28 Ровно 56 163 115 541
268 723 883 945 17 23 Тернополь 52 245 84 663
431 654 1 183 719 19 27 Хмельницкий 62 473 112 959
563 095 971 898 23 37 Черкасы 84 822 158 393
539 892 1 019 982 22 35 Чернигов 89 585 158 873
292 312 552 575 26 35 Черновцы 152 269 186 812

города Киева, и нх население при переписи 1970 г. учтено 
в составе города Киева,
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1959 г.

в  т о м числе

все все
население

городское сельское

население

Южный район
Крымская обл. . . 
Николаевская обл. 
Одесская обл. . . 
Херсонская обл.

5 075 245 
1 201 517
1 011 531
2 038 030 

824 167

2 465 221
775 456 
400 310 
956 694 
332 761

2 610 024
426 061 
611 221 

1 081 336 
491 406

б 380 614
1 813 502
1 148 118
2 389 006 
1 029 988

Прибалтийский 
район ............... 6 612 579 3 290 014 3 322 565 7 580 378

Л и т о в с к а я  
ССР 

Л а т в и й с к а я  
ССР 

Э с т о н с к а я  
ССР 

Калининградская 
обл......................

2711 445 

2 093 458 

1 196 791

610 885

1 045 965 

1 173 976 

675 515

394 558

1 665 480 

919 482 

521 276

216 327

3 128 236 

2 364 127 

1 356 079

731 936

Закавказский район 9 504 810 4 362 011 5 142 799 12 295 312

Г р у з и н с к а я  
ССР 4 044 045 1 712 897 2 331 148 4 686 358

Тбилиси и поселок 
городского типа 
Цхнети, подчи
ненный Тбилис
скому горсовету 

Районы республи
канского подчи
нения ...............

702 768* 

2 594 446*

702 768 

725 648 1 868 798*

891 928 

2 898 282
* В 1959 г. 4960 человек проживали в сельских населенных 

пунктах районов республиканского подчинения и не включались 
в состав населения Тбилисского горсовета. В 1964 и 1967 гг. эти 
сельские населенные пункты включены в черту города Тбилиси.
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1970 г.
Г ородское 
население 
(в % ко  

всему на
селению)

Р еспубликанский, краевой, 
областной, о кр у ж н о й  центр

в том числе

название
центра

численность
населения

19
59

 
г.

19
70

 
г.

городское сельское 1959 г. 1970 г.

3 640 974 2 739 640 49 57
1 146 769 666 733 65 63 Симферополь 186 167 249 053

605 320 542 798 40 53 Николаев 235 377 331 037
1 334 381 1 054 625 47 56 Одесса 664 101 891 546

554 504 475 484 40 54 Херсон 157 995 260 687

4 465 914 3 114464 50 59

1 571 737 1 556 499 39 50 Вильнюс 236 078 372 100

1 476 602 887 525 56 62 Рига 580 423 731 831

881 168 474 911 56 65 Таллин 281 714 362 706

536 407 195 529 65 73 Калининград 203 570 296 962
б 285 821 6 009 491 46 51

2 239 738 2 446 620 42 48 Тбилиси 702 768 889 020

891 928 — 100 100

959 510 1 938 772 28 33
или преобразованы в поселок городского типа Цхнети. При 
переписи 1970 г. их население учтено в составе Тбилисского 
горсовета.
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1959 г.

все

в том числе

все
население

городское сельское
н іселение

Абхазская АССР 404 738 149 677 255 061 486 959
Аджарская АССР 245 286 110 843 134 443 309 768
Юго-Осетинская 

автономная обл. 96 807 23 961 72 846 99 421

А з е р б а й д ж а н 
с к а я  ССР . . 3 697 717 1 767 270 1 930 447 5 117 081

Баку и городские 
поселения, под
чиненные Бакин
скому горсовету 967 615* 957 615 1 265 515

Районы республи
канского подчи
нения ............... 2 458 335* 734 408 1 723 927* 3 499 066

Нахичеванская 
А С С Р ............... 141 361 38 274 103 087 202 187

Н а горно-Ка раба х- 
ская автономная 
обл...................... 130 406 26 973 103 433 150 313

А р м я н с к а я  
С С Р ............... 1 763 048 881 844 881 204 2 491 873

Среднеазиатский 
район ............... 13 681 862 4 771 762 8 9 1 0  100 19 790 716

У з б е к с к а я
ССР 8 119 103 2 728 580 5 390 523 11 799 429

Андижанская обл. 768 446 173 923 594 523 1 059 174
Бухарская обл. 574 101 130 486 443 615 933 656

* В 1959 г. 12 338 человек проживали в сельских населенных 
пунктах, подчиненных Бакинскому горсовету, но включались не в 
состав Бакинского горсовета, а в состав сельского населения районов
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1970 г .
Г ородское 
население 
(в % ко  

всему на
селению)

Р еспубликанский, краевой, 
областной, о кр у ж н о й  центр

в том числе

название
центра

численность
населения

19
59

 
г.

19
70

 
г.

городское сельское 1959 г . 1970 г.

215 108 271 851 37 44 Сухуми 64 730 101 798
136 751 173017 45 44 Батуми 82 328 100 603

36 441 62 980 25 37 Цхинвали 21 641 30 311

2 564 551 2 552 530 48 50 Баку 967 615 1 265 515

1 265 515 — 100 100

1 192217 2 306 849 30 34

49 490 152 697 27 24 Нахичевань 24 238 33 279

57 329 92 984 21 38 Степанакерт 19 703 30 293

1 481 532 1 010341 50 59 Ереван 493 494 766 705

7 530 000 12 260 716 35 38

4 321 603 7 477 826 34 37 Ташкент 926 744 1 384 509
254 718 804 456 23 24 Андижан 130 912 188 005
292 024 641 632 23 31 Бухара 69 254 111 600

республиканского подчинения. В 1960 и 1956 гг. эти пункты пре
образованы в поселки городского типа, и при переписи 1970 г. их 
население учтено в составе Бакинского горсовета.



1959 г.

все
население

в том числе

все
население

городское сельское

Кашкадарьинская 
обл...................... 507 787 67 380 440 407 801 480

Наманганская обл. 594 382 155 549 438 833 847 510
Самаркандская обл. 1 031 409 296 056 735 353 1 468 884
Сурхандарьинская 

обл...................... 422 270 64 962 357 308 662 027
Сырдарьинская 

обл...................... 384 706 83 754 300 952 575 461
Таш кент............... 926 744* 926 744 — 1 384 509
Ташкентская обл. 1 079 652* 326 924 752 728* 1 478 785
Ферганская обл. 938 922 300 619 638 303 1 331 972
Хорезмская обл. 380 583 63 507 317 076 553 707
Каракалпакская 

А С С Р ............... 510 101 138 676 371 425 702 264
К и р г и з с к а я

ССР 2 065 837 696 207 1 369 630 2 932 805

Ф р у н з е ............... 219711** 219711 — 430 618
Районы республи

канского подчи
нения ............... 607 799** 110 866 496 933** 770 956

Иссык-Кульская
обл............................................. 234 085 60 339 173 746 311 992

Нарынская обл. 134 834 26 565 108 269 186 358
Ошская обл. . . . 869 408 278 726 590 682 1 232 881

* В 1959 г. 48 235 человек проживали в сельских населенных 
пунктах Ташкентской области и были включены в сельское 
население Ташкентской области. В 1959 и 1966 гг. эти населенные 
пункты были включены в черту города Ташкента. При переписи 
1970 г. население этих пунктов учтено в составе города Ташкента.

** В 1959 г. 44 183 человека проживали в сельских населенных
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1970 г.
Г ородское 
население 
(в % ко  

всему на
селению)

Р еспубликанский, краевой, 
областной, о кр у ж н о й  центр

в том числе

название
центра

численность
населения

19
59

 
г.

19
70

 
г.

городское сельское 1959 г . 1970 г.

132 266 669 214 13 17 Карши 32 994 71 111
242 731 604 779 26 29 Наманган 123 467 175 267
392 868 1 076 016 29 27 Самарканд 196 484 266 815

106 166 555 861 15 16 Термез 22 063 34 947

132 161 443 300 22 23 Г улистан 18 320 30 879
1 384 509 — 100 100

591 560 887 225 30 40 Ташкент
440 465 891 507 32 33 Фергана 71 689 111 311
102 721 450 986 17 19 Ургенч 43 756 76 165

249 414 452 850 27 36 Нукус 39 143 74 103

1 097 498 1 835 307 34 37 Фрунзе 219711 430 618
430 618 — 100 100

168611 602 345 18 22

83 721 223 271 26 28 Пржевальск 32 565 42 262
28 266 158 092 20 15 Нарын 14 857 21 098

381 282 851 599 32 31 Ош 65 197 120 374

пунктах районов республиканского подчинения и были включены 
в сельское население районов респубтакэзского подчинения. 
В 1959 и 1961 гг. эти населенные пункты были включены 
в черту города Фрунзе. При переписи 1970 г. население этих 
пунктов учтено в составе города Фрунзе.
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1959 г.

все
население

в том 

городское

числе

сельское

Т а д ж и к с к а я
ССР 1 980 547 646 178 1 334 369

Душанбе и посе
лок городского
типа Такоб, под
чиненный Д у
шанбинскому
горсовету . . . 228 912* 228 912 _

Районы республи
канского подчи
нения ................ 1 012 491* 162 156 850 335*

Ленннабадская
обл....................... 6 66  107 246 892 419215

Горно-Бадахшан-
ская автономная
обл....................... 73 037 8 218 64 819

Т у р к м е н с к а я
С С Р ............... 1 516 375 709 797 815 578

Ашхабад и посе
лок городского
типа Фирюза,
подчиненный Аш
хабадскому гор
совету ............... 172 248 172 248 _

Районы республи
канского подчи
нения ............... 287 021 176 342 110 679

Марыйская обл. 441 477 151 611 289 866

все
население

2 899 602

375 744

1 488 341

937 721

97 796

2 158 880

256 224

412 438 
622 343

В 1959 г. 5886 человек проживали в сельских населенных 
пунктах районов республиканского подчинения и не включались 
в состав населения Душанбинского горсовета. В 1963 и 1969 гг.
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1970 г.
Городское 
население 
(в % ко 

всему на
селению)

Республиканский, краевой, 
областной, о кр у ж н о й  центр

в том числе

название
центра

численность
населения

19
59

 
г.

19
70

 
г.

городское сел ьское 1959 г. 1970 г.

1 076 700 1 822 902 33 37 Душанбе 227 137 373 885

375 744 — 100 100

334 685 1 153 656 16 22

353 976 583 745 37 38 Ленинабад 77 465 103 217

12 295 85 501 11 13 Хорог 8218 12 295

1 034 199 1 124 681 46 48 Ашхабад 169 935 253 118

256 224 — 100 100

248 691 163 747 61 60
207 199 415 144 34 33 Мары 48 125 61 738

эти сельские населенные пункты были включены в черту города 
Душанбе. При переписи 1970 г. их население учтено в составе 
Душанбинского горсовета.
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1959 г.

все
население

'Гашаузская обл.
Чарджоуская обл.
Казахстанский

район
К а з а х с к а я

ССР
Актюбинская обл.
Алма-Ата . . . .
Алма-Атинская 

обл........................
Восточно-Казах- 

станская обл.

Гурьевская обл.
Джамбулская обл.
Карагандинская 

обл........................
Кзыл-Ординская 

обл........................
Кокчетавская обл.
Кустанайская обл.
Павлодарская обл.
Северо-Казахстан- 

ская обл. . . .

Семипалатинская
обл........................

294 832 
320 797

9 294 741
401 049 
456 481*

467 287*

734 924

287 803 
559 937

1 018714

327 323 
491 536 
654 222 
455 013

469 194

515 650

в том  числе

городское

71 358 
129 238

4 067 224
174 426 
456 481

36 882

394 396

161 766 
201 670

797 392

152 227 
122 688 
184 167 
131 547

156 426 

223 615

все
население

223 474 
191 559

5 227 517
226 623

430 405*

340 528

126 037 
358 267

221 322

175 096 
368 848 
470 055 
323 466

312 768 

292 035

410 920 
456 955

13 008 726
550 582 
729 633

712 148

845 251

499 577 
794 320

1 552 056

491 780 
589 204 
889 621 
697 947

555 830

713 827

* В 1959 г. 27 315 человек проживали в сельских населенных 
пунктах Алма-Атинской области и были включены в сельское 
население Алма-Атинской области. В 1959, 1962 и 1983 гг. эти
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1970 г .
Г ородское 
население 
(в % ко  

всему на
селению)

Р еспубликанский, краевой, 
областной, о кр у ж н о й  центр

в том числе

название
центра

численность
населения

19
59

 
г.

19
70

 
г.

городское сельское 1959 г . 1970 г .

119 101 291 819 24 29 Ташауз 37 869 63 077
202 984 253 971 40 44 Чарджоу 66 112 96 383

6 538 652 6 470 074 44 50 Алма-Ата 456 481 729 633
247 545 ЗОЗ 037 43 45 Актюбинск 96 680 149 914
729 633 — 100 100

131 270 580 878 8 18 Алма-Ата

484 911 360 340 54 57 Усть-Каме 150 371 230 340
ногорск

330 315 169 262 56 66 Гурьев 78 682 114 277
320 442 473 878 36 40 Джамбул 113 346 187 164

1 259 377 292 679 78 81 Караганда 382 927 523 271

268 649 223 131 47 55 Кзыл-Орда 65 902 122 373
178 568 410 636 25 30 Кокчетав 52 882 80 564
367 555 522 066 28 41 Кустанай 86 382 123517
339 723 358 224 29 49 Павлодар 90 096 187 070

211 560 344 270 33 38 Петропав 130 874 172 911
ловск

316 642 397 185 43 44 Семипала 156 110 235 735
тинск

пункты были включены в черту города Алма-Аты, и их население 
при переписи 1970 г. учтено в составе города Алма-Аты,
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1959 г .

все
в том числе

все
население

городское сельское

население

Талды-Курганская
обл...................... 484 992 165 601 319 391 610 046

Тургайская обл. 126 927 13 501 113 426 221 441
Уральская обл. . . 
Целиноградская

381 181 113 381 267 800 513 077

обл...................... 555 187 247 807 307 380 754 955
Чимкентская обл. 

Белорусский район

907 321 333 251 574 070 1 287 431

Б е л о р у с с к а я
ССР 8 055 714 2 480 505 5 575 209 9 002 338

Брестская обл. . . 1 181 958 283 660 898 298 1 294 550
Витебская обл. . . 1 276 113 409 968 866 145 1 370 006
Гомельская обл. 1 364 303 388 718 975 585 1 533 304
Гродненская обл. 
Минек и поселок 

городского типа 
Восточный, под
чиненный Мин

1 076 789 251 277 825 512 1 120 395

скому горсовету 509 489* 509 489 — 916 949
Минская обл. . . 1 470 352* 272 583 1 197 769* 1 540 130
Могилевская обл. 1 176 710 364 810 811 900 1 227 004

М о л д а в с к а я
ССР 2 884 477 642 244 2 242 233 3 568 873

* При переписи 1959 г. 22 810 человек проживали в сельских 
населенных пунктах Минской области и не включались в состав 
Минского горсовета. В 1959, 1965 и 1967 гг. эти населенные
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1970 г .
г  ородское 
население 
(в % ко  

всему на
селению)

Республикански#!' краевой, 
областной, о кр у ж н о й  центр

в том числе

название
центра

—»--------------------------
9  4

Численность
населения

19
59

 
г.

19
70

 
г.

городское сельское 1959 г . 1970 г.

237 102 372 944 34 39 Т алды- 41 418 60 601
Курган

57 665 163 776 11 26 Аркалык 3 609 15 108
157 919 355 158 30 31 Уральск 98 905 134 162

398 953 356 002 45 53 Целиноград 98 629 179514
500 823 786 608 37 39 Чимкент 153 241 247 064

3 907 783 5 094 555 31 43 Минск 509 489 916 949
450 939 843 611 24 35 Брест 73 557 121 629
623 453 746 553 32 46 Витебск 148 300 230 804
615 671 917 633 28 40 Г омель 168 270 272 253
368 908 751 487 23 33 Г родно 72 943 132 471

916 949 100 100
410 058 1 130 072 19 27 Минск
521 805 705 199 31 43 Могилев 121 712 202 314

1 130 048 2 438 825 22 32 Кишинев 216 005 356 382

пункты были включены в черту Минска или преобразованы 
в поселок городского типа Восточный. При переписи 1970 г. 
население этих пунктов учтено в составе Минского горсовета.
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127
133
141
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