
НАСЕЛЕНИЕ МИРА РАЗМЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Население мира, составляющее ныне свыше 6 млрд человек, 
размещено по материкам   крайне   неравномерно,   что  обусловлено  рядом  
факторов.   Это,   в первую очередь, природные условия: климат, рельеф, 
наличие пресных вод и др. 

Однако   в   последние   годы   повышается   влияние   социально-
экономических факторов (концентрация населения и хозяйства в крупных 
городах, заселение районов нового освоения, труднодоступных и горных 
районов и т. п.). 

Около 70% населения нашей планеты сосредоточено на 7% территории 
суши, а 15%  суши  — это необжитые области.  В  Восточном полушарии 
сосредоточена большая часть населения (около 80%), чем в Западном, а в 
Северном полушарии — большая по сравнению с Южным, в котором 
проживает лишь 10% населения. 

Основная масса людей живет в пределах умеренного, субтропического 
и  субэкваториального климатических поясов, как наиболее удобных для 
проживания  и хозяйственной деятельности. К тому же свыше 50% населения 
мира  расселены на высотах до 200 м над уровнем моря, т. е. на равнинных 
территориях, и около 30% — на расстоянии не более 50 км от берега моря. 

Средняя плотность населения составляет около 35 человек на 1 км2. Но 
это лишь средний показатель. На 1/2 суши земного шара плотность 
населения менее 1 человека на 1 км2. . 

Из всех государств мира самую высокую плотность населения имеет 
Бангладеш -  около 800 человек на 1 км2.  

Можно выделить несколько районов с наибольшей концентрацией 
населения: 

• Восточная Азия (Китай, Япония, Республика Корея, 
КНДР), где проживает почти 1,5 млрд человек; 

• Южная Азия (Индия, Бангладеш, Шри-Ланка, Пакистан и 
др.), где сосредоточено более 1 млрд человек;  

• Юго-Восточная Азия (Индонезия, Филиппины, Таиланд, 
Малайзия и др.) – свыше  0,5 млрд человек;  

• Европа (около 0,6 млрд человек); 
• Атлантическое побережье Северной Америки, на Севере-

Востоке США и др. 
Если рассматривать ситуацию по крупным регионам мира, то здесь 

также наблюдается неравномерность расселения людей.  Свыше 50%  
мирового населения сосредоточено в странах Азии — это самый населенный 
регион мира и в ближайшем будущем его лидерство сохранится. На 2-е место 
по доле в мировом населении вышел африканский континент (свыше 12%) и 
данный показатель продолжает быстро расти. А вот доля стран европейского 
региона снижается и довольно быстрыми темпами (с 12,5% в 1970 г. до 6% 



по прогнозу на 2025г.). Сохраняется в целом доля стран Латинской Америки 
— свыше 8% населения планеты.  

Все эти процессы обусловлены рядом демографических, социальных, 
политических и экономических причин. Одним из важных факторов 
являются различия в темпах прироста населения 

 
ВОСПРОИЗВОДСТВО НАСЕЛЕНИЯ 

 
Население нашей планеты за сутки увеличивается на 25 млн человек. 

Только за последнее десятилетие численность населения мира выросла на 1 
млрд человек. 

Однако в разных частях Земли темпы изменения численности 
населения разные. Основная масса новых жителей рождается в 
развивающихся странах, тогда как в группе экономически развитых стран 
население растет умеренными темпами, даже сокращается. 

Воспроизводство населения — это процесс смены поколений в 
результате естественного движения (прироста) населения. Для 
характеристики этого процесса используется множество демографических 
показателей, в том числе — коэффициенты рождаемости, смертности (число 
родившихся или умерших за год на 1 тыс. жителей) и естественного прироста 
населения (разница между двумя предыдущими показателями). Их значения 
выражаются в промиллях, т. е. в тысячных долях (1 промилле — это -1/1000 
доля, а 1% — это 1/100 доля чего-либо). 

В современном мире условно можно выделить два главных типа 
воспроизводства населения. Один из них характеризуется очень высокой 
рождаемостью, снижением смертности (особенно по сравнению с 
предыдущими десятилетиями) и, соответственно, высокими темпами 
прироста населения. Именно такой тип воспроизводства населения 
характеризует понятие "демографический взрыв", означающее резкое 
увеличение естественного прироста населения (в большинстве стран Африки, 
Азии и Латинской Америки). 

Иной тип воспроизводства населения характеризуется средними и даже 
низкими показателями рождаемости, а также низкими показателями 
смертности и замедлением или стабилизацией темпов роста населения. Он 
характерен для экономически развитых стран мира.  

Подавляющее большинство населения мира проживает ныне в 
развивающихся странах, причем их доля в мировом населении постоянно 
растет. В 1990 г. в развивающихся странах проживало более 3 млрд человек. 
В период с 1990 по 2025 гг. развивающиеся страны увеличат свое население 
еще на 3 млрд человек, что составит 95% прироста мирового населения (табл. 
).  

Увеличение населения в мире можно было бы только приветствовать, 
если бы оно не сопровождалось ростом числа голодающих, бедных, 



неграмотных, безработных, а также деградацией земель, ухудшением 
качества жизни и окружающей среды. 

Разные  типы   воспроизводства   населения  определяют  
формирование   его структуры: возрастного и полового состава, от которого, 
в свою очередь, зависит  обеспеченность страны трудовыми ресурсами. 

Таблица    
Крупнейшие страны мира по численности населения, 2001 г. 
 

п/п Страна 
 

Население, 
млн человек 

п/п Страна 
 

Население, 
млн человек 

1 Китай 1273,1 11 Мексика 101,9 
2 Индия 1030,0 12 ФРГ 83,0 
3 США 278,1 13 Вьетнам 79,9 
4 Индонезия 228,4 14 Филиппины 82,8 
5 Бразилия 174,5 15 Иран 66,1 
6 Пакистан 147,9 16 Турция 63,8 
7 Россия 144,9 17 Таиланд 61,8 
8 Бангладеш 131,3 18 Великобритания 59,7 
9 Япония 126,8 19 Франция 59,6 
10 Нигерия 126,6 20 Италия 57,7 

 
Доля детей в развивающихся странах Азии, Африки и Латинской 

Америки обычно превышает 40% от численности населения страны, а иногда 
достигает и 50% (Кения, Ботсвана и др.). 

А в странах Европы доля детей в общей численности населения страны 
часто составляет менее 20%. При этом велика доля пожилых людей — около 
20% (так  как с улучшением условий жизни населения, успехами 
здравоохранения и пр.  растет показатель ожидаемой продолжительности 
жизни). В развивающихся же  странах доля пожилых людей в населении 
значительно ниже — около 6%.  

Средний мировой показатель ожидаемой продолжительности жизни у 
женщин выше, чем у мужчин. Так, в Скандинавских странах и Японии он 
достигает  отметки 79—80 лет для женщин и 74—75 лет для мужчин (это 
лучшие в мире показатели при среднемировых — 62—66 лет). В 
развивающихся странах (особенно в мусульманских) средняя 
продолжительность жизни у мужчин выше, чем у женщин, но сами 
показатели часто ниже среднемировых.  

Половозрастная структура населения — соотношение мужского  и 
женского населения по возрастным группам — во многом определяет размер 
трудовых ресурсов. При этом часто используется понятие "экономически 
активное население - часть трудовых ресурсов, непосредственно занятых в 
материальном производстве  и нематериальной сфере. 



В мире наблюдается устойчивое снижение темпов прироста населения. 
Но есть страны и регионы, например, Африка, где демографическая ситуация 
отличается особой сложностью, темпы роста населения высокие, что в 
сущности обусловливает дальнейшее ухудшение социального положения 
людей. 

Изменить существующее положение дел призвана государственная 
демографическая  политика — система мер, предпринимаемых государством 
в целях  воздействия на естественное движение населения, и регулирующая 
процесс воспроизводства населения. 

В одних странах — это меры по стимулированию рождаемости, в 
других проводится политика планирования семьи в целях снижения 
рождаемости. Например, в Китае, самой большой по численности населения 
стране мира, в результате проведения демографической политики были 
достигнуты ощутимые результаты — годовой прирост населения снизился с 
28 промилле (1968 г.) до 11 промилле (в 90-е гг.), т. е. естественный прирост 
стал даже ниже среднемирового (растет поколение "без братишек и 
сестренок"). 

Политику государственного ограничения рождаемости проводят также 
Индонезия, Бангладеш и ряд других стран Азии, Латинской Америки и 
Африки.  Причем в последнем регионе демографическая политика 
отличается наименьшей эффективностью особенно в слаборазвитых странах. 
Неграмотность взрослого населения является одним из существенных 
препятствий для успешного проведения этой политики. В современном мире 
около 1 млрд человек  среди населения старше 15 лет — неграмотны. 

Задача естественной стабилизации количества жителей нашей планеты 
считается одной из глобальных проблем человечества. 

 
 
РАСОВЫЙ И ЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ 
 
Население планеты — калейдоскоп многочисленных рас и народов. 

Человечество принято делить на четыре главные расы: европеоидную (42,9% 
населения планеты), монголоидную (азиатская и американская ветви — 
19,1%), негроидную (около 7%) и австралоидную (0,3%). Однако 
представители этих рас в общей численности    населения    мира составляют 
лишь около 70%. Остальные 30% — приходятся на представителей 
смешанных и промежуточных расовых групп: эфиопы, малагасийцы, 
меланезийцы, а также: метисы, мулаты, самбо. 

Интенсивное расовое смешение происходило, например,  в Америке. 
Так, европейских переселенцев с местным монголоидным индейским 
населением привели к образованию метисов; а смешение переселенцев-
европеоидов  с неграми, завезенными из Африки для работы на плантациях, 
привело к возникновению мулатов (особенно велика доля мулатов среди 
населения островов Карибского моря, на востоке Бразилии и т. д.). Потомки 



смешанных браков негров с индейцами представляют в настоящее время 
группу самбо. В некоторых странах Латинской Америки до сих пор 
значительна доля индейского населения (особенно в Парагвае, Боливии, 
Гватемале, Перу и др.). 

Этнический состав населения мира еще более разнообразен, чем 
расовый: ученые выделяют в современном мире 3—4 тысячи народов, наций 
и племен. Численность   населения  в   каждой   из   них   колеблется   от   
нескольких   сотен (алеуты) до сотен миллионов человек (китайцы, 
хиндустанцы, русские). 

Этнос — исторически сложившаяся общность людей, объединенных 
языком, территорией,  хозяйством,   культурой,  традициями,  национальным  
самосознанием. Такие понятия как этнос, нация, народ, народность, племя 
очень близки.  

Национальные (этнические) критерии лежат в основе разделения 
человечества на государства. Но не более половины государств мира 
являются однонациональными (т. е. основная народность составляет свыше 
90%). Это Япония, Китай, Дания, Швеция и др. Остальные страны — 
многонациональные: Россия, США, Индия, Нигерия и др. В Индонезии 
насчитывают не менее 150 этнических общностей, в Нигерии — около 200, в 
Индии — несколько сотен. 

Классификация народов обычно ведется по принципу языковой 
близости — выделяются языковые семьи, объединяющие схожие по 
лингвистическому строению и происхождению языки. 

Наибольшая по численности — индоевропейская семья (около 2,5 млрд 
человек). Она включает в себя следующие группы: славянскую (русские,, 
украинцы, поляки, белорусы, болгары, сербы, хорваты и др.), романскую 
(французы, итальянцы, испанцы, бразильцы, мексиканцы и др.), германскую 
(немцы, голландцы, шведы, норвежцы, англичане, американцы США, 
англоавстралийцы и др.), иранскую" (персы, таджики, афганцы, курды), 
индоарийскую (хиндустанцы, бенгальцы, непальцы и др.), а также 
кельтскую, албанскую, греческую, армянскую и нуристанскую. 

Китайско-тибетская языковая семья является второй по численности 
населения, в нее входят китайская и тибето-бирманская группы. Из других 
языковых семей следует отметить: семито-хамитскую семью или 
афразийскую (к которой, в первую очередь, относятся арабские народы, 
населяющие Ирак, Саудовскую Аравию, Египет, Алжир, Ливию, Марокко и 
другие страны Юго-Западной Азии и Северной Африки), алтайскую 
(включающую группы: тюркскую, монгольскую, и др.), нигеро-
кордофанскую, койсанскую и нило-сахарскую (на языках которой говорят 
народы "черной Африки"), уральскую (включающую финно-угорскую и 
самодийскую группы), австронезийскую и другие. 

К наиболее распространенным языкам мира относятся: китайский (на 
этом языке разговаривает более 1 млрд человек), английский (более 460 млн 
человек в 58 странах мира), хинди и урду (около 430 млн человек, 



преимущественно в Индии), испанский (более 300 млн человек в 21 стране 
мира), арабский (более 200 млн человек в 25 странах мира), русский, бенгали, 
японский и др. 

Рабочими языками ООН являются: китайский, английский, испанский, 
арабский, русский и французский. 

"Национальный вопрос" — один из самых острых во многих странах 
мира. Постоянно возникают "горячие точки" национальных и межэтнических 
конфликтов. Это приводит к тяжелым последствиям в экономической и 
социальной жизни населения, а также к крупным миграционным потокам из 
зон конфликтов ("беженцы"). 

 
 
МИРОВЫЕ  РЕЛИГИИ 
 
Знание религиозной принадлежности населения помогает глубже 

понять особенности экономической и социальной географии разных стран 
мира. Роль религии в обществе и в наши дни продолжает оставаться очень 
существенной. 

Принято выделять родо-племенные, местные (национальные) и 
мировые религии. 

Еще в первобытном обществе возникли простейшие формы 
религиозных верований — тотемизм, магия, фетишизм, анимизм и культ 
предков. Некоторые элементарные религии дожили до нашего времени. Так, 
тотемизм был широко распространен у аборигенов Австралии, меланезийцев, 
американских индейцев. 

Позднее появились сложные формы религий. Возникали они чаще 
всего среди какого-либо одного народа, либо среди группы народов, 
объединенных в  государство (так возникли местные религии — иудаизм, 
индуизм, синтоизм, конфуцианство, даосизм и др.). 

Некоторые из религий распространились среди народов разных стран и 
континентов. Это мировые религии — буддизм, ислам и христианство. 

Буддизм  — древнейшая  мировая  религия  существует в  основном  в 
двух главных своих разновидностях — хинаяна и махаяна, к ним следует 
добавить также ламаизм. 

Буддизм возник в Индии в VI—V вв. до н.э. Основателем учения 
считается Сиддхартха Гаутама Шакьямуни, известный миру под именем 
Будды (т. е. "пробужденного, просветленного"). 

В Индии имеется немало буддийских центров, храмов и монастырей, 
но все же в самой Индии буддизм большого распространения не получил и в 
мировую религию превратился за ее пределами — в Китае, Японии, Корее, 
Монголии, Вьетнаме и в ряде других стран. Он не вписался в социальную 
структуру и культуру индийского общества, так как отвергал кастовость,  
авторитет брахманов, религиозный ритуализм. В Индии наибольшее 
распространение получил индуизм. 



Во  II в. буддизм проник в Китай и получил огромное распространение, 
просуществовав там около двух тысячелетий, оказав большое влияние на 
китайскую культуру.   Но он  не стал здесь господствующей религией,  
которой являлось в Китае конфуцианство. 

Буддизм   как  мировая   религия достиг  наиболее  завершенного  
облика  в Тибете в ламаизме (в период позднего средневековья — в VII—XV 
вв.). В России ламаизм исповедуют жители Бурятии, Тувы, Калмыкии. 

В настоящее время насчитывается около 300 млн приверженцев этого 
религиозного учения. 

Христианство — относят к числу мировых религий, имея ввиду как его 
влияние на ход мировой истории, так и масштабы распространения. Число 
приверженцев христианства приближается к 2 млрд человек. 

Христианство возникло в 1 в. н. э. на востоке Римской империи на 
территории современного государства Израиль. К 60-м гг. I в. н. э. 
существовало уже несколько христианских общин помимо самой первой, 
иерусалимской, состоявшей из учеников, собравшихся вокруг Иисуса. 

Христианство сегодня — собирательный термин, включающий три 
основных направления: католицизм, православие и протестантизм, в рамках 
которых существует множество различных вероисповеданий и религиозных 
объединений, возникших в разное время на протяжении двухтысячелетней 
истории христианства (римско-католическая, греко-православная церкви и 
др.). 

Католицизм (католичество) — наиболее значительная ветвь 
христианства. Существует как строго централизованная церковь, во главе 
которой стоит Папа римский, который является также главой государства 
Ватикан. 

Протестантизм возник в эпоху Реформации (XVI в.) как 
антикатолическое движение. Крупнейшие направления протестантизма — 
лютеранство, кальвинизм, англиканство, методизм, баптизм. 

В 395 г. Римская империя распалась на западную и восточную части. 
Это способствовало обособлению западной церкви во главе с римским 
епископом (папой) и ряда восточных церквей во главе с патриархами — 
константинопольским, иерусалимским, александрийским. Между западной и 
восточной ветвью христианства (римско-католической и православной 
церквами) развернулась борьба за влияние, которая завершилась их 
формальным разрывом в 1054 г. 

К тому времени христианство уже из гонимой веры превратилось в 
государственную религию. Это произошло при императоре Константине (в 
IV в.). Православие византийского происхождения утвердилось на востоке и 
юго-востоке Европы. Киевская Русь приняла христианство в 988 г. при князе 
Владимире Святославиче.  

Ислам — вторая после христианства по числу последователей мировая 
религия (1,1 млрд человек). Ее основал пророк Мухаммед в VII в. 



Ислам послужил мощным импульсом развития в сжатые исторические 
сроки такого феномена, который обозначается понятием "мусульманский 
мир". В тех странах, где распространен ислам, он играет важную роль в 
качестве религиозной доктрины, формы социальной организации, 
культурной традиции. 

Из многих религиозных систем современного мира ислам остается 
одной из наиболее значительных сил. 

Конфуцианство возникло в середине I тыс. до н.э. в Китае как 
социально-этическое учение, изложенное философом Конфуцием. На 
протяжении многих столетий оно было своего рода государственной 
идеологией. Вторая местная (национальная) религия Китая — даосизм — 
основана на сочетании элементов буддизма и конфуцианства и к настоящему 
времени сохранилась лишь в отдельных районах. 

Индуизм означает нечто большее, чем просто название религии. В 
Индии, где он получил распространение, — это целая совокупность 
религиозных форм, от простейших обрядовых, политеистических до 
философско-мистических, монотеистических. Более того — это обозначение 
индийского образа жизни с кастовым разделением, включая сумму 
жизненных принципов, норм поведения, социальных и этических ценностей, 
верований, культов, обрядов. 

Основы индуизма заложены в ведической религии, которую принесли 
арийские племена, вторгшиеся в Индию в середине II тыс. до н. э. Второй пе-
риод в истории индийской религии — брахманский (I тыс. до н. э.). 
Постепенно древняя религия жертвоприношения и знания превратилась в 
индуизм. На его развитие повлияли, возникшие в VI—V в до н. э. буддизм и 
джайнизм, учения, которые отрицали кастовый строй. 

Синтоизм — местная религия Японии (наряду с буддизмом). 
Представляет собой сочетание элементов конфуцианства (соблюдение культа 
предков, патриархальных устоев семьи, почтение к старшим и др.) и 
даосизма. 

Иудаизм сформировался в I тыс. до н.э. среди еврейского населения 
Палестины. Общая численность иудаистов в мире — около 14 млн человек. 

В настоящее время большая часть живущих в разных странах и разных 
социальных условиях людей считают себя верующими — христианами, 
мусульманами, буддистами, индуистами и т. д. — или не принадлежат ни к 
одной из существующих церквей, но просто признают существование некоей 
высшей силы — мирового разума. 

В то же время фактом является и то, что сегодня значительная часть 
людей нерелигиозна, т. е. не исповедуют ни одной из существующих 
религий, считают себя атеистами или агностиками, светскими гуманистами 
или свободомыслящими. 

Распространение мировых религий. 
Христианство получило распространение среди народов Европы и в 

других частях света, заселенных переселенцами из этой части света. 



В самой Европе исповедуется почти исключительно христианство во 
всех его формах. При этом католицизм наиболее широко представлен в 
южной, отчасти западной   и   восточной   ее   частях.   Его  приверженцы   —   
романские   народы (итальянцы, испанцы, португальцы, французы и др.), а 
также ирландцы, бретонцы, баски, некоторые народы германской группы 
(австрийцы, фламандцы, часть немцев), большая часть верующих венгров, 
некоторые славянские народы (поляки,  чехи,  хорваты,  словенцы,  большая 
часть словаков,  часть западных украинцев и белорусов), литовцы и часть 
латышей. 

Католицизм является господствующей религией в странах Латинской 
Америки и на Филиппинах; значительные группы католиков имеются в США 
и Канаде (франко-канадцы), а также в Индокитае и некоторых странах 
Африки (бывших колониях). 

В Латинской Америке католицизм преобладает, так как большинство 
стран этого региона были ранее колониальными владениями Испании и 
Португалии. Именно поэтому на американский континент приходится более 
половины всех католиков мира. 

Протестантизм распространен в северной, центральной и западной 
частях Европы. Его исповедуют большинство немцев, голландцев, шведов, 
норвежцев, англичан, шотландцев, финнов. Он преобладает в США и других 
англоязычных странах (в Канаде,   Австралии,   Новой  Зеландии).   
Например,   в  США  из 140 млн  верующих —  72 млн протестантов и 52 млн 
католиков. В Канаде   католиков несколько больше, чем протестантов. В 
Австралии среди верующих преобладают протестанты, которых примерно в 
два раза больше, чем католиков. 

Значительные группы протестантов имеются в ЮАР, Бразилии, 
Эстонии и Латвии. 

Во многих странах африканского континента, как правило, 
представлены и христианство (католицизм и протестантизм, так как в 
недалеком прошлом эти государства  были  колониями  европейских  стран),   
и  традиционные  местные верования. 

В Африке существует и христианство монофизитского толка — в 
Эфиопии и отчасти в Египте. 

Православие получило распространение на востоке и юго-востоке 
Европы среди греков, румын и южных славян (болгар, сербов, македонцев, 
черногорцев. Его исповедуют русские, украинцы, белорусы, мордва, 
марийцы, коми, удмурты, чуваши и молдоване, некоторые народы Кавказа 
(грузины и южные осетины)  и  Сибири  (якуты  и  др.).   К православной  
церкви  близка  армяно-григорианская церковь. 

В зарубежной Азии зародились и широко распространены, ныне все 
мировые и многие крупные национальные религии. Это прежде всего 
мусульманство (ислам) преимущественно суннитского и лишь в Иране 
(отчасти в Ираке, Йемене,. Азербайджане) — шиитского толка. 



Ислам суннитского толка распространен в Юго-Западной Азии, а также 
в  Индонезии, Малайзии, на юге Филиппин. Значительные группы суннитов 
имеются в Индии (около 150 млн) и западном Китае. Его исповедуют все 
народы Северной  и  Тропической Африки  —  жители  Египта,  Алжира,  
Ливии, Туниса, Марокко,Судана, Сомали, Сенегала, Мали, Гвинеи, Нигера, 
Чада, Гамбии, Мавритании и др. 

На территории СНГ ислам исповедуют жители Средней Азии и 
Казахстана, Северного Кавказа, а также жители некоторых республик, 
входящих в состав России — татары, башкиры и некоторые тюркоязычные 
народы Сибири. 

В Европе ислам исповедуют сравнительно небольшие группы 
населения (боснийцы, албанцы, часть болгар, а также мигранты, 
проживающие в Европе — выходцы из стран, где исповедуют ислам). 

Следует отметить, что в последнее время в международных 
отношениях, в политике (и геополитике), экономике, идеологии, культуре все 
большую роль начинают играть страны мусульманского мира. 

Представители разных конфессий пытаются найти точки 
соприкосновения по поводу решения каких-либо важных международных 
проблем, особенно, когда речь касается вопросов войны и мира, решения 
глобальных проблем человечества. 

 
МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ 

 
В настоящее время в мире отмечается интенсивная пространственная 

массовая подвижность населения. Причем все нарастающее значение 
приобретают международные миграции как следствие интернационализации 
жизни на всей планете. Миграции порождают крупные изменения в 
размещении людей как внутри стран, так и между ними и отдельными 
крупными регионами мира. 

Учет миграционных процессов очень важен для социально-
экономического развития любой страны, так как они оказывают сильное 
влияние на структуру и численность населения и на всю социальную и 
хозяйственную сферу жизни общества. 

Выделяют два вида миграций: внешние (переселение людей из страны 
в страну) и внутренние (переселение людей из района в район внутри 
страны). Причем, выезд из своей страны на постоянное жительство в другую 
именуется эмиграцией, а въезд — иммиграцией. 

Характер и направления миграционных потоков менялись в разные 
исторические эпохи в зависимости от разных причин и событий 
планетарного и местного масштаба (освоение территорий, колонизация и 
деколонизация, войны и конфликты, природные и экологические 
катастрофы). Рассмотрим подробнее основные виды миграций. 

Внешние миграции могут различаться по своему характеру, причинам, 
территориальному охвату, продолжительности и т. д. Говоря о характере, 



следует прежде всего различать добровольные и принудительные миграции. 
Примерами последних могут служить "вывоз" из Африки в Америку (и в 
значительно меньшей степени в Европу) в XVI—XIX вв. десятков 
.миллионов негров-рабов или, например, насильственная депортация в 
Германию 9—10 млн человек из оккупированных ею стран в годы Второй 
мировой войны. 

Что касается причин добровольных внешних миграций, то главной 
причиной из них всегда была и остается экономическая. При этом географ-
урбанист В. В. Покшишевский предложил различать два вида таких 
миграций. Первый — это переселение прежде всего в те страны, где имелись 
неосвоенные территории. Пожалуй, больше всего таких мигрантов (свыше 20 
млн) дала Великобритания, затем шли Германия, Италия, Испания, Франция, 
Скандинавские страны, Ирландия, Польша, Россия. А расселялись мигранты 
в США, Канаде, Бразилии, Аргентине, Австралии, на юге Африки (в ЮАР, 
Зимбабве и др.). 

Второй вид — это миграции, связанные с договорной контрактацией 
рабочей ты. Причем в наши дни международная миграция рабочей силы, 
вызываемая относительным перенаселением и недостатком рабочих мест в 
десятках слаборазвитых стран и районов мира, приняла гораздо большие 
масштабы, чем ранее. 

В начале 90-х годов только в странах Запада насчитывалось не менее 
25 млн трудящихся-мигрантов (из них половина — выходцы из 
развивающихся стран). Крупнейший центр притяжения иностранных 
рабочих (13 млн человек) сложился в настоящее время в странах 
Европейского Союза (ЕС). Другие крупные районы иммиграции возникли в 
США, странах Персидского залива, ЮАР. Экономические   причины лежат в  
основе  и  такого  сравнительно  нового миграционного явления, как "утечка 
умов". Причем этот процесс уже в полной мере затронул Россию и другие 
страны СНГ. 

Наряду с экономическими внешние миграции могут быть вызваны и 
политическими причинами. Примеры подобного рода — эмиграция почти 
полумиллиона граждан, преимущественно "интеллектуалов" (А. Эйнштейн, 
Э. Ферми, Л. Фейхтвангер и др.) из нацистской Германии, фашистской 
Италии и франкистской Испании. После прихода к власти в Чили генерала 
Пиночета, в середине 70-х годов, эту страну покинуло более 1 млн человек и 
т. д. 

Политическая эмиграция в широких масштабах имела место также в 
дореволюционной России и в СССР, на Кубе, во Вьетнаме, Камбодже и 
многих других странах. 

После поражения фашистской Германии почти 10 млн немцев были 
переселены из стран Восточной Европы в ФРГ, ГДР и Западный Берлин. 
Крушение колониальной системы в 50—70 годах привело к возвращению 
населения из бывших колоний в метрополии. Так, значительная часть 
англичан возвратилась на родину из Индии, Пакистана, ряда других 



колониальных владений; французов — из Алжира, Туниса, Марокко; 
итальянцев — из Ливии, Сомали, португальцев— из Анголы и Мозамбика. 

Образование на территории бывшей британской колонии двух 
государств — Индии и Пакистана, с последующей трансформацией 
Восточного Пакистана в государство  Бангладеш,  привело к переселению в 
общей сложности  18  млн человек. Осуществлялось оно в основном по 
религиозному принципу: индуисты переселялись в Индию, а мусульмане — в 
Пакистан и Бангладеш. 

По территориальному охвату принято выделять межконтинентальные и 
внутриконтинентальные миграции. В последнее время второй из этих видов 
стал  преобладающим. 

По продолжительности среди миграций различают постоянные, 
временные и сезонные. Большинство современных трудовых миграций 
относится к категории временных (на один год, на несколько лет). 

События конца 80-х — начала 90-х годов во всем мире, но особенно в 
восточной Европе и в СССР (после его распада) вызвали к жизни новую 
волну внешних миграций. Только в ФРГ в 1989 г.   иммигрировало   свыше 1 
млн человек,    в   том    числе 720 тыс. этнических немцев из ГДР, стран 
Восточной  Европы и СССР. 

Нельзя   не   коснуться   еще   одной   серьезной   проблемы  нашего   
времени. Небывало большое число жителей планеты в последние годы стали 
беженцами вследствие международных и межрегиональных конфликтов, 
гражданских войн, стихийных  бедствий, а часто вследствие голода и 
нищеты. Большие потоки беженцев наблюдались и наблюдаются во многих 
странах Азии (Афганистан, Мьянма, Индия, Шри-Ланка, Иран, Ирак и др.), 
Африки (Ангола, Чад, Эфиопия, Судан, Сомали, Уганда, Руанда, Бурунди и 
др.), Латинской Америки (Гватемала, Гондурас, Никарагуа, Перу). 

В основном причины внутренних миграций населения те же, что 
внешних миграций: экономические, политические, религиозные, 
экологические. По продолжительности они также подразделяются на 
постоянные, временные и сезонные. Наиболее характерные внутренние 
миграции — это переселение из села в город (процесс урбанизации), переезд 
в районы нового освоения (например, заселение Сибири и Дальнего Востока 
в России; заселение Дикого Запада в США и др.), сезонные и временные 
(вахтовые) потоки рабочей силы (например, на работу в Западную Сибирь и 
районы Крайнего Севера в России), поездки во время летних отпусков и т. д., 
но только всегда внутри одной страны. 

В последние годы появились (например, в России и странах ближнего 
зарубежья) переселенцы из районов экологического бедствия (зона 
Чернобыля, Аральского моря, бывшего Семипалатинского полигона в 
Казахстане и др.). 

 
Контрольные вопросы 



1. Что такое "демографический взрыв"? Это мировой процесс? Для 
каких стран этот процесс характерен в большей степени? 

2. Объясните понятия и термины: "коэффициенты рождаемости и 
смертности", "естественный прирост населения", "демографическое 
давление", "демографический кризис", "старение населения", "миграция". 

3. Что такое "демографическая политика"? В каких государствах мира 
ее проведение дало ощутимые результаты? 

4. Каковы темпы прироста населения в различных регионах мира (а в 
отдельных странах)? 

5. Назовите наиболее распространенные языки мира? Какие из них 
являются рабочими языками ООН? 

6. В каких регионах мира наибольшее распространение получили 
мировые религии (буддизм, ислам и христианство)? 

7. Каковы основные причины миграций населения? Охарактеризуйте 
основные миграционные потоки в XIX—XX вв. 

 
МИРОВОЙ ПРОЦЕСС УРБАНИЗАЦИИ 

 
Основными формами расселения людей являются сельские поселения и 

города. Причем в современном мире процесс урбанизации стал мировым. 
Урбанизация — это не только быстрый рост и развитие городов, 

увеличение доли городского населения, это и возрастание роли и значения 
городов во всех сферах жизни общества, а также преобладание городского 
образа жизни над сельским. 

Город — это крупный населенный пункт, выполняющий 
промышленные, организационно-хозяйственные, управленческие, 
культурные, транспортные и другие (но не сельскохозяйственные!) функции. 
"Крупность" города измеряется численностью живущих в нем людей, т. е. 
людностью. Можно еще добавить, что город характеризуется концентрацией 
населения и хозяйства на сравнительно небольшой территории. 

В мировой практике нет общепринятых подходов к критерию 
выделения городов. В ряде стран присвоение поселению городского статуса 
закрепляется законодательно (Россия, США, Канада, Алжир и т. д.), в других, 
понятие "город" статистическое и отчасти историческое (например, в странах 
Латинской Америки). А в Великобритании, например, юридические и 
исторические критерии как бы слились воедино (еще в средние века 
некоторым населенным пунктам были "пожалованы" права независимости от 
власти лендлордов). 

Но часто единственным критерием выделения города является его 
людность. Получение статуса "город" различно в разных странах. В Дании, 
Швеции, Финляндии это может быть поселение с числом жителей более 200 
человек. В Канаде и Австралии — с числом жителей более 1 тыс. человек. В 
Мексике, Венесуэле, США к городам относятся все поселения с числом 
жителей более 2,5 тыс. человек. 



Причем в США чаще употребляется термин "урбанизированный 
ареал", т. е. зона сплошной городской застройки или "метрополитенский 
статистический ареал" (в обычном понимании это город и его пригороды). 

В Австрии, Индии, Иране город — это поселение с числом жителей 
свыше 5 тыс., а в Нигерии и Нидерландах — с населением свыше 20 тыс. 
жителей. 

Иногда показатель людности при определении статуса города 
сочетается с некоторыми другими. В России город — поселение с числом 
жителей около 12 тыс. человек, где 85% населения, составляют рабочие и 
служащие и члены их семей (т. е. они не заняты в сельском хозяйстве). А в 
Индии, например, критерии несколько иные: более 5 тыс. человек, плотность 
населения не менее 1 тыс. человек на 1 кв. милю и 15% взрослого мужского 
населения занято вне сельского хозяйства. 

Большими городами считаются города с населением свыше 100 тыс. 
жителей. Среди больших городов особо выделяются города-миллионеры с 
населением, превышающим 1 млн человек. К высокоурбанизированным 
относятся те государства, где доля городского населения более 50%, к 
среднеурбанизированным — те, где доля городских жителей от 20 до 50%, и 
к слабоурбанизированным — где данный показатель, соответственно, менее 
20%. 

Во многих экономически развитых странах доля городских жителей 
уже составляет 75—80% населения и показатель этот стабилен. А в 
развивающихся странах доля горожан значительно ниже. Однако есть 
регионы развивающегося мира, где в силу ряда причин природного, 
исторического и экономического характера показатель урбанизации очень 
высок (например, во многих странах Латинской Америки). 

К тому же процесс урбанизации в развивающихся странах идет очень 
быстрыми темпами и темпы прироста городского населения в последние 
годы даже опережают общие темпы роста населения. 

Процесс переезда из сельской местности в крупные города особенно 
характерен для экономически отсталых стран, где в сельских поселениях 
колоссальны масштабы безработицы, а в стране быстро формируется сеть 
городского расселения, где можно найти какую-либо работу. 

Мировой процесс урбанизации затронул все страны мира и 
характеризуется следующими особенностями. 

Быстрыми темпами растет городское население. В 1900 г. в городах 
проживало 13% мирового населения, в 1950 г. — 29%, в 1990 г. — 46%, в 
2000 г. — свыше 50%. 

Население и хозяйство концентрируется в основном в больших городах 
с населением свыше 100 тыс. человек и число таких городов постоянно 
растет. В 2000 г. таких городов было около 360, а в 1990 г. — уже 2,5 тысячи. 

Растет также число крупнейших городских поселений — городов-
миллионеров с населением больше 1 млн человек. Если в начале XX в. их 



было 10 (Лондон, Нью-Йорк, Париж, Кантон (Гуанчжоу), Берлин, Вена, 
Токио, Чикаго, Филадельфия и Санкт-Петербург), то к 2000 г. — около 400. 

Территории больших городов быстро расширяются. Близко 
расположенные города зачастую сливаются, втягиваются в орбиту 
крупнейшего города —"ядра", объединяются в единое целое 
хозяйственными, трудовыми и культурно-бытовыми связями. Образуются 
"агломерации" — большие, города вместе с развивающимися под их 
влиянием пригородными поселениями. Часть пригородов как бы срастается с 
городом, в результате чего образуется зона сплошной городской застройки, 
далеко выходящая за официальные границы города. Эти компактные 
группировки населенных пунктов "спаяны" интенсивными трудовыми, куль-
турно-бытовыми, коммунально-хозяйственными взаимосвязями. 

В число крупнейших агломераций мира (по данным Бюро переписей 
США) входят: Токио-Иокогама, Мехико, Сан-Палу, Нью-Йорк, Шанхай, Лос-
Анджелес, Калькутта, Буэнос-Айрес, Сеул, Пекин. В Московской 
агломерации насчитывается около 12 млн человек. 

Представительство агломераций развивающихся стран среди 
крупнейших мировых растет с каждым годом. В 1950 г. они составляли лишь 
2/5 (31 из 78), а в 2000 г. — уже 2/3 их числа (187 из 298). 

Чаще в агломерациях бывает одно "ядро", но известны и 
полицентрические агломерации (многоядерные), например, Рурская 
агломерация ( в ФРГ), объединяющая несколько равнозначных городов от 
Дуйсбурга до Дортмунда. 

Высшим звеном процесса урбанизации стало образование 
"мегалополисов" — скопления агломераций и городов, лежащих друг от 
друга на близком расстоянии и имеющих тенденцию к слиянию. Этот термин 
был введен в употребление географом Ж. Готтманом в 50-х годах 
применительно к почти непрерывной полосе застройки, протянувшейся на 
Северо-Востоке США от Бостона до Вашингтона (это мегалополис "Босваш", 
включающий в настоящее время 25 агломераций, и где проживает около 40 
млн человек). 

Известны    следующие    мегалополисы: на Тихоокеанском побережье 
Японии — от Токио до Осаки (60 млн человек) — "Токайдо"; Рейнский 
мегалополис, где только на территории Нидерландов среднее расстояние 
между соседними агломерациями менее 30 км, а "ядра" агломераций — 
крупные города; Приозерный мегалополис "Чипитс", протянувшийся от 
Милуоки до Питтсбурга в США; Английский  мегалополис,  с важнейшими 
ядрами — Лондонской  и Ливерпульской агломерациями, которые являются 
крупными портовыми комплексами и др. 

Агломерации, входящие в состав мегалополиса "Токайдо" (Япония), 
получили особые названия: Кейхин (район Токио-Иокогамы), Хансин 
(Осака-Кобе), Тюке (Нагоя). 

Все города, входящие в мегалополисы, обладают общей транспортной 
системой со сложными маятниковыми поездками населения. 



Концентрация промышленности, транспорта и населения в крупных и 
крупнейших городах резко ухудшила экологические условия жизни в них. 
Это привело в экономически развитых странах мира к новому явлению 
"субурбанизации" — когда рост пригородов стал намного обгонять рост 
"ядра", благодаря переезду обеспеченного населения в более чистые в 
экологическом отношении пригороды (в США — около 60% населения 
агломераций проживают в пригородах). Но это отнюдь не означает 
деградирования агломераций в экономически развитых странах или 
снижения уровня урбанизации. 

Средняя же плотность населения в крупнейших городах мира 
составляет в: Париже — 32 тыс. человек на 1 км2, Токио— 16тыс., Нью-
Йорке, Лондоне — более 10 тыс., Москве — около 9 тыс. человек на 1 км2. 

В  развивающихся странах процесс урбанизации принял 
стремительный и часто неуправляемый характер. Безземелье и отсутствие 
шансов получить работу в сельской местности "выталкивают" миллионы 
неквалифицированного населения в города. Взрывной рост населения 
городов проходит с образованием трущобных районов, характеризующимися 
антисанитарными условиями жизни. Такой тип урбанизации называют 
"трущобной", или "ложной урбанизацией". Причем в отдельных районах 
Каира, Калькутты и др. плотность населения часто превышает 100 тыс. 
человек на 1 км2. В трущобных и скваттерских поселениях уже сейчас живет 
80% населения Аддис-Абебы, 70% населения Касабланки, свыше 50% 
жителей Киншассы и Лагоса и т. д. 

А ведь темпы роста городского населения развивающихся стран 
превышают даже темпы роста населения (4—5% в год). 

Процесс урбанизации в экономически развитых и развивающихся 
странах несомненно имеет свои особенности. Но можно выделить несколько 
основных закономерностей мирового процесса урбанизации: 

— явная тенденция неуклонного роста городов (увеличение числа 
городов и показателя их людности); 

— усиление концентрации населения, хозяйства и культурной жизни в 
больших и крупнейших городах; 

— продолжающийся приток населения в города (особенно в 
развивающихся, странах); 

— разрастание городов по территории, возникновение агломерации и 
мегалополисов; 

— ухудшение экологической обстановки в городах и промышленных 
центрах. 

Управление мировым процессом урбанизации — одна из важнейших 
проблем человечества. 

 
Контрольные вопросы 
1. Что означают термины: "урбанизация", "субурбанизация", "ложная 

урбанизация"? 



2. Какие проблемы возникают в разных странах мира вследствие 
ускоренного роста городского населения? 

3. Какие показатели, на ваш взгляд, могут характеризовать "качество 
жизни" населения? А "качественный состав" самого населения? 

4. Почему высокая доля городского населения во многих 
развивающихся странах не может служить показателем высокого уровня 
жизни? Ответ аргументируйте. 

5. Назовите крупнейшие города мира (в Европе, в Азии, Америке, 
Африке). 

6.   В   каких  государствах  мира столица  не является  крупнейшим  
городом   своей страны? Приведите конкретные примеры и постарайтесь 
объяснить с чем это связано. 


