
Тема №15. Население мира. Расовая, 
этническая, языковая и религиозная 
мозаика мира. 

Цивилизация как геопространственная система, 
цивилизационная картина современного мира. 
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План лекции

• Рост численности населения мира
• Естественное движение населения
• Размещение и расселение 

населения
• Миграция населения
• Состав и структура населения
• Цивилизация как 

геопространственная система
• Цивилизационная картина 

современного мира

• Цивилизации Востока 
– Индуистская цивилизация 
– Китайско-конфуцианская 

цивилизация 
– Японская цивилизация 
– Исламская цивилизация 
– Негро-африканская цивилизация 
•  Цивилизации Запада
– Западноевропейская цивилизация 
– Латиноамериканская цивилизация 
– Православная цивилизация
• Методика исследования 

населения
• Методика изучения народов



Рост численности населения 
мира

• Население мира вплоть до XVII—XVIII 
вв. росло медленно и к тому же 
неравномерно. Рост был небольшим 
вследствие эпидемий, частых войн, 
нехватки продовольствия. О 
численности мирового населения и 
темпах его роста дает представление 
табл. 10.



Таблица 10 ЧИСЛЕННОСТЬ И 
ТЕМПЫ РОСТА НАСЕЛЕНИЯ МИРА

1,5 6000Конец XX в. 

1,0 2530Середина XX в. 

9,8 1660Начало XX в. 

0,5 950Начало XIX в 

0,3 550Середина XVII в 

ОД 440Начало XVI в. 

0,02 300Начало XI в. 

од 230Начало нашей эры 

0,03 502 тыс. лет до н.э. 

— 107 тыс. лет до н.э.

Среднегодовые темпы 
роста численности 
населения (% )

Примерная 
численность населения 
(млн чел.)

Период 



• Как видно из таблицы, в XX в. темпы роста 
населения постоян но увеличивались, что дало 
основание рост населения во второй половине века 
назвать «демографическим взрывом».

• В различных регионах мира население 
увеличивалось разными темпами: в Зарубежной 
Европе они были самыми низкими, а в Африке и 
особенно в Латинской Америке — самыми высокими. 
В Зарубежной Азии темпы роста были невысокими 
(на уровне среднемировых), но абсолютный рост 
населения — самым большим (табл. 11).



Таблица 11 РОСТ ЧИСЛЕННОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ МИРА В XX в.

32954531656Мир в целом 

450276Австралия и 
Океания

72846664Латинская 
Америка

34828281США и Канада 

510663130Африка 

3483307950Зарубежная Азия 

190560295Зарубежная 
Европа

114148130 Россия 

1991 г., в % к 
1900 г.1991 г. (млн чел.) 1900 г. (млн чел.) Регион 



• В 90-х гг. тепы роста численности 
населения стабилизировались, хотя они 
по прежнему остаются довольно 
высокими. В мире в целом они 
составили около 1,5% в год, в то время 
как в Африке — 3%, в Зарубежной Азии 
и Латинской Америке — 2%.



• Высокие темпы роста населения вызвали целый ряд 
проблем.

1. Продовольственная — нехватка продуктов питания 
для
500 млн человек.

2. Деградация земель — из-за «сверхинтенсивного» или 
нерационального их использования.

3. Сведение лесов — вследствие вырубки лесных 
массивов и заготовки древесины на топливо.

4. Загрязнение окружающей среды — как результат 
необдуманной индустриализации и быстрой 
урбанизации.
Большие различия в темпах роста населения 
наблюдались
в 90-х гг. между отдельными странами (табл. 12).



Таблица 12 СТРАНЫ - «РЕКОРДСМЕНЫ » ПО 
СРЕДНЕГОДОВЫМ ТЕМПАМ РОСТА 

НАСЕЛЕНИЯ В 1985 - 1995 гг. (%)

-0,3 Венгрия +4,7 Иордания 

-0,3 Кувейт +4,8 Джибути 

-0,3 Эстония +5,4 Французская 
Гвиана 

-0,4 Латвия +5,8 ОАЭ 

-0,6 Болгария +5,8 Катар 
Минимальные темпы Максимальные темпы 



• На долю десяти крупнейших стран мира 
(с численностью жителей более 100 
млн человек) приходится более 
половины всего мирового населения. 
Немногим более чем в десяти странах 
численность жителей составляет от 50 
до 100 млн человек. В пятидесяти 
странах мира — от 10 до 50 млн 
человек.



Таблица 13 СТРАНЫ—«РЕКОРДСМЕНЫ» 
ПО ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

66Андорра 107Нигерия 

65Антигуа и Барбуда 125Бангладеш 

41Сент-Ките и Невис 126Япония 

32Монако 132Пакистан 

31Лихтенштейн 148Россия 

24Сан-Марино 165Бразилия 

10Науру 210Индонезия 

10Тувалу 268США 

7Антилья 968Индия 

0.8Ватикан 1222Китай 

Страны с самой малой 
численностьюнаселения (тыс. чел., 
1995 г.)

Страны с самой большой 
численностьюнаселения (млн чел., 
1997 г.)



• В табл. 13 приведены данные только по 
суверенным государствам, без учета 
зависимых территорий. Поэтому в 
список «стран-малюток» не попал 
остров Питкэрн в Тихом океане, где 
проживает всего 70 человек, а также 
ряд других малонаселенных территорий 



• В мире издавна существовал интерес к учету 
населения. Необходимо было знать 
численность рабочей силы, возможности для 
формирования армии, сбора налогов и т.д. 
Впервые учет населения проводился более 4 
тыс. лет назад в государствах Востока — 
Египте, Китае, Индии. Позднее учет 
населения проводили в Древней Греции и 
Древнем Риме. Текущий учет ведется 
постоянно практически во всех странах мира.



• 200 лет назад, в конце XVIII — начале XIX в., 
в США, Англии, Франции и странах Северной 
Европы впервые были проведены всеобщие 
переписи населения. Сейчас переписями 
охвачено почти все население мира. Они 
проводятся в большинстве стран каж дые 10 
лет. В отличие от учета переписи включают 
большое количество вопросов и дают 
практически полную демографическую 
картину.



Естественное движение 
населения

• Рост населения на Земле происходит за счет 
превышения рождаемости над смертностью. Это 
называется естественным приростом.

• Совокупность процессов рождаемости, смертности и 
естественного прироста, которые обеспечивают 
возобновление и смену поколений людей, называют 
естественным движением населения, или 
воспроизводством. Процессы воспроизводства 
являются по сути биологическими процессами, но на 
них огромное влияние оказывают другие, 
«внебиологические» факторы.



• Во-первых, социально-экономические 
факторы, к которым относятся уровень жизни, 
уровень развития здравоохранения и 
образования и др.

• Во-вторых, природно-биологические 
факторы, в т.ч. различная степень 
приспособления мужского и женского 
организмов к определенным природным 
условиям.

• В-третьих, демографические факторы, то 
есть возрастной и половой состав населения, 
возраст вступления в брак.



Факторы влияющие на уровень 
рождаемости

• На уровень рождаемости оказывает влияние целый 
ряд факторов.

● 1. Уровень жизни, влияющий на рождаемость посредством
культурно-образовательного уровня семьи. Желание родите 
лей (или одного из них) продолжить свое обучение, обеспе 
чить свой профессиональный рост, сделать карьеру резко
снижает рождаемость. Статистика свидетельствует, что у ма 
терей с высшим образованием детей, как правило, в 2—3 ра 
за меньше. Родители, достигшие высокого уровня жизни, хо 
тят обеспечить такой же (а может быть, и выше) своим детям.
В связи с этим растут семейные расходы на образование и вос 
питание детей, то есть на их содержание. Чем выше уровень
жизни, тем меньше детей — подобная закономерность суще 
ствует с древних времен.



Факторы влияющие на уровень 
рождаемости

● 2. Широкое распространение городского 
образа жизни значительно снижает 
рождаемость. В городах выше уровень жизни, 
женщины больше заняты на производстве, 
слабее выражены сельские, давние традиции 
многодетности.

● 3. Возраст вступления в брак также 
оказывает сильное влияние на рождаемость. 
В некоторых странах 14—15-летние девушки 
уже выходят замуж, а в других (например, в 
странах Северной Европы) — только в 23—25 
лет.



Факторы влияющие на уровень 
рождаемости

● 5. Религиозные традиции во многих регионах 
мира по-прежнему сильны и способствуют 
сохранению высокой рождаемости
(особенно в исламских странах).

● 6. Демографическая государственная 
политика в зависимости от
своей направленности дает определенные 
результаты. В основном ее действенность 
проявляется в снижении рождаемости.
Например, в послевоенной Японии или в 
Китае в 60—70-е гг.



• В таблице 14 приведены данные о 
максимальных и минимальных 
показателях рождаемости по странам 
мира.



Таблица 14 СТРАНЫ—«РЕКОРДСМЕНЫ» ПО 
ПОКАЗАТЕЛЮ РОЖДАЕМОСТИ (В РАСЧЕТЕ 

НА ТЫСЯЧУ ЖИТЕЛЕЙ, 1997 г.)

47Сьерра-Леоне 

9Чехия, Эстония, 
Германия, Италия, 
Словения, Испания

47Демократическая 
Республика Конго

8Латвия 47Буркина-Фасо 

8Босния и Герцеговина 54Мали 

8Болгария 50 Нигер 

Минимальные показатели Максимальные показатели 



• Уровень смертности зависит в первую очередь от 
уровня жизни, развития здравоохранения и 
возрастной структуры населения. В развитых странах 
с высокой долей старших возрастов показатели 
смертности зачастую выше, чем в бедных странах.

• Особо следует сказать о показателе младенческой 
смертности (сколько из родившихся младенцев не 
доживает до 1 года). Он в первую очередь зависит от 
уровня жизни и состояния здравоохранения (табл. 
15).



Таблица 15 МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ ПО 
СТРАНАМ МИРА (В РАСЧЕТЕ НА ТЫСЯЧУ 
РОДИВШИХСЯ, 1995 г.; СРЕДНЕМИРОВОЙ 

ПОКАЗАТЕЛЬ — 60)

133Руанда 5Норвегия 

133Малави 5Финляндия 

136Гвинея-Бисау 4Швеция 

158Афганистан 4Сингапур 

172Либерия 4Япония 

179Сьерра-Леоне 4Исландия 

Максимальные 
показатели 

Минимальные 
показатели 



• По-другому выглядят показатели общей 
смертности населения (то есть с учетом 
всех возрастов) (табл. 16).



Таблица 16 ПОКАЗАТЕЛИ СМЕРТНОСТИ ПО 
СТРАНАМ МИРА

(В РАСЧЕТЕ НА ТЫСЯЧУ ЖИТЕЛЕЙ, 1995 г.;
СРЕДНЕМИРОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ — 9)



• В настоящее время сложились три 
типа воспроизводства населения. Их 
главные особенности показаны в табл. 
17.



Таблица 17 ТИПЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА 
НАСЕЛЕНИЯ

Европа, 
США и 
Канада 

Очень 
низкий 5 Низкая 5—10 

Очень 
низкая 
10—15 

Современный 

Латинская 
Америка, 
Азия, 
Австралия 
и Океания 

Высокий 20 Низкая 5—10 Высокая 
25—30 

Переходный 

Африка Очень 
высокий 30 Высокая 10—15 

Очень 
высокая 
40—45 

Традиционный 

(в расчете на тысячу жителей) 

Регионы Естественный 
прирост 

Смертность Рождаемость Типы 
воспроизводства 



• Человечество постепенно осуществляет 
переход от традиционного к современному 
типу воспроизводства. Этот переход получил 
наименование демографического перехода. 
Суть его состоит в объ яснении динамики 
воспроизводства населения особенностями 
социально-экономического развития 
общества. На рис. 115 показана модель 
демографического перехода населения мира.



• Стадии демографического перехода соответствуют:  I 
— эпохе присваивающей экономики; II — эпохе 
аграрной экономики; III — индустриальной эпохе; IV 
— постиндустриальной эпохе.

• Стадия демографического перехода сегодняшнего 
дня характеризуется увеличением 
продолжительности жизни населения. Для ее 
характеристики используют показатель 
продолжительности предстоящей жизни, который 
говорит о том, сколько лет проживет человек, 
родившийся в соответствующем году, если условия 
для сохранения его здоровья останутся неизменными 
на протяжении всей его жизни (табл. 18 )



Таблица 18 ПОКАЗАТЕЛИ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДСТОЯЩЕЙ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ



• Женщины живут дольше мужчин, и 
только в некоторых странах 
продолжительность предстоящей жизни 
женщин и мужчин одинакова (Уганда, 
Таджикистан, Либерия). В двух странах 
мира в 1995 г. была зафиксирована 
большая продолжительность 
предстоящей жизни для мужчин (Непал 
и Мальдивские острова).



Размещение и расселение 
населения

• Размещение — это пространственный 
рисунок распределения населения на 
определенной территории. 



Факторы размещение населения

• На размещение населения оказывают 
влияние несколько факторов, причем 
изначально главным был фактор 
природных условий. Подсчитано, что 
половина населения мира проживает на 
низменностях, а 1/з — на прибрежных 
территориях. Большинство населения 
внутренних районов проживает по 
берегам рек.



Факторы размещение населения

• Второй фактор — экономический. 
Издавна население концентрировалось 
там, где были лучшие условия для 
хозяйственной деятельности. 
Исторически это была охота и 
собирательство, земледелие, 
промышленность. Сосредоточение 
населения на низменностях и в 
прибрежной зоне объясняется именно 
этими причинами.



• Очень важна роль исторического фактора. В истории 
было много примеров, связанных с изменениями в 
главных ареалах концентрации населения. Так, до 
прихода европейцев в Латинскую Америку основная 
часть ее населения проживала в горных районах. К 
настоящему времени наиболее заселена прибрежная 
зона. В Болгарии, после ее захвата турками, местное 
население стало концентрироваться в горных 
районах, так как равнины оказались в руках 
пришельцев.



• Природные, исторические и экономические 
условия сформировали несколько типов 
концентрации населения в рамках так 
называемых цивилизаций. Речные 
цивилизации в долинах Нила, Инда, Тигра и 
Евфрата, Хуанхэ; горные цивилизации в 
Андах (индейские государства инков), а также 
ацтеков на территории современной Мексики; 
морские цивилизации, первой из которых 
была средиземноморская.



• Так исторически сложилась неравномерность 
размещения населения. Среднемировой 
показатель плотности населения (40 
чел./км2) совсем ни о чем не говорит. 
Антарктида не имеет постоянного населения, 
в Гренландии проживает всего несколько 
десятков тысяч человек. Многие другие 
неблагоприятные для жизни территории 
заселены чрезвычайно слабо — пустыни, 
тундра, высокогорья и т.д. (практически не 
заселено около 15% земной суши). 



• Различия в плотности иллюстрируют и 
такие данные: 90% мирового населения 
проживает в Северном и Восточном 
полушариях, 70% жителей обитает на 
7% суши.

• Плотность населения сильно 
отличается по отдельным регионам, и 
особенно по странам мира (табл. 19 и 
20).



Таблица 19 ПЛОТНОСТЬ 
НАСЕЛЕНИЯ ПО РЕГИОНАМ МИРА



Таблица 20 СТРАНЫ— «РЕКОРДСМЕНЫ »
ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ПЛОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

(чел./км2, 1995 г.)



• К настоящему времени в мире 
сложились пять ареалов повышенной 
плотности населения: Восточная Азия, 
Южная Азии. Юго-Восточная Азия, 
Средняя Европа, Северо-Восток США и 
Юго-Восток Канады.



Расселение

• Расселение — процесс распределения 
и перераспределения населения на 
определенной территории. Основные 
формы расселения — кочевая и 
оседлая, причем последняя 
подразделяется на городскую и 
сельскую.



Кочевая форма

• Кочевая форма — это отголосок 
далекого прошлого. Кочевой образ 
жизни ведут лишь несколько десятков 
миллионов человек, занимающиеся в 
основном скотоводством в горных, 
степных, полупустынных и пустынных 
районах. 



Оседлая форма

• Первые сельские поселения 
появились в связи с развитием 
оседлого образа жизни (который, в свою 
очередь, стал результатом развития 
земледелия). Сельских поселений 
насчитывается около 20 млн, в т.ч. 150 
тыс. в России.



• По функциональным особенностям 
сельские населенные пунк ты делятся на 
три типа: 

● сельскохозяйственные (они абсолютно 
доминируют в странах с низким уровнем 
развития), 

● несельскохозяйственные, выполняющие роль 
центров лесного, промыслового и 
транспортного хозяйства

● смешанные 



Городские поселения

• Городские поселения возникли в связи с развитием 
ремесел и торговли задолго до начала нашей эры на 
Востоке. Главное отличие города от села — 
численность населения (или людность). Уровень 
«городской численности» жителей очень сильно 
отличается по странам: от 200 человек в Дании до 
100 тыс. человек в Китае. В статистике ООН для 
критерия города принята отметка в 20 тыс. человек. 
Подобные существенные различия объясняются 
историческими особенностями отдельных стран и 
самим характером поселений.



Критерии города

• Прочие критерии города приняты 
далеко не во всех странах. К ним можно 
отнести:

– занятость населения вне сельского 
хозяйства;

– наличие административных функций;
– плотность населения;
– характер застройки;
– уровень благоустройства.



Система расселения

• Между всеми населенными пунктами 
страны существует тесная взаимосвязь, 
каждый из них выполняет свои функции 
(чем крупнее населенный пункт, тем они 
значительнее и разнообразнее). 
Совокупность всех поселений страны и 
характерные взаимосвязи между ними 
называются системой расселения.



Урбанизация

• Урбанизация — рост городов и 
численности городского на селения, 
формирование сети городов и широкое 
распространение городского образа 
жизни 



• В развитии урбанизации обычно выделяют 
три «волны»: Средние века (особенно 
XIV—XV вв.), XIX в. (эпоха промышленной 
революции) и вторую половину XX в. Каждая 
из этих волн была связана с изменениями в 
экономике: развитие мануфактуры и 
торговли, развитие промышленности, резкий 
подъем непроизводственной сферы.



Субурбанизация

• Происходит не только рост самих городов, но 
активно растут и их пригородные зоны. Этот 
процесс получил наименование 
субурбанизации. Субурбанизация ведет к 
формированию городских агломераций, то 
есть системы тесно связанных друг с другом 
городских поселений. Данные о крупнейших 
городских агломерациях приведены в табл. 
21.



Таблица 21 КРУПНЕЙШИЕ ГОРОДСКИЕ 
АГЛОМЕРАЦИИ МИРА В 1990 И 2015 гг.



• Процесс роста и развития агломераций часто 
приводит к их срастанию и образованию так 
называемых мегалополисов.

• В городской черте Токио проживает 9 млн 
человек, в столичной префектуре 
(административном районе) — 12 млн, в 
Токийской агломерации — 25 млн, в пределах 
мегалополиса Токайдо — 55 млн человек.



• Особую роль играют не только города-
гиганты, но и так называемые большие 
города с населением более 100 тыс. 
человек. В мире их всего около 2,5 тыс., 
в том числе 200 городовмиллионеров 
(из них 13 — в России).



• Городской образ жизни широко распространяется на 
сельскую местность, особенно в пригородной зоне 
больших городов. Этот процесс называется 
урбанизацией. Значительная часть жителей 
пригородов работает в близлежащих городах, что 
способствует вовлечению их в городскую культуру.

• Численность городского населения растет быстрее 
численности всего населения: в 90-х гг. соответственно 
2,2 и 1,5% в среднем за год. Понятно, что быстрее 
численность горожан должна расти в менее 
урбанизированных странах (табл. 22).



Таблица 22 СРЕДНЕГОДОВЫЕ ТЕМПЫ РОСТА 
ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (%, 1990—1995 гг.; 

СРЕДНЕМИРОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ +2,2)



• Уменьшение численности городского 
населения в ряде стран объясняется 
различными причинами: в Кувейте — это 
результат войны с Ираком в начале 90-х гг., в 
других странах — социально-экономические 
проблемы, связанные с переходной 
экономикой.

• К настоящему времени по доле горожан 
(табл. 23) все регионы мира можно разделить 
на две группы. 



Таблица 23 ДОЛЯ ГОРОДСКОГО 
НАСЕЛЕНИЯ (%, 1995 г.; СРЕДНЕМИРОВОЙ 

ПОКАЗАТЕЛЬ — 45)



• В некоторых городахгосударствах и 
микрогосударствах доля горожан по 
известным причинам еще выше: в Сингапуре 
— 100%, в Сан-Марино — 91% и т.д.

• Абсолютная численность горожан 
максимальна в самых круп ных по величине 
населения странах, за исключением 
Индонезии (табл. 24).



Таблица 24 ГОРОДСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ В 
КРУПНЕЙШИХ СТРАНАХ МИРА (1995 г.)

0,2 73 108 Россия 

2,5 78 125 Бразилия 

1,3 76 200 США 

2,9 27 249 Индия 

3,8 30364 Китай 

Среднегодовые 
темпы роста 
городского 
населения (%, 
1990—1995 гг.) 

Доля городского 
населения (%) 

Численность 
городского 
населения (млн 
чел.) 

Страны 



Миграция населения

• Миграции населения — это 
перемещения людей, связанные с 
постоянной или временной переменой 
места жительства и пересечением 
каких-либо административных или 
государственных границ.



• Миграции существовали всегда. 
Длительный процесс расселения людей 
по материкам открыл их историю. Не 
останавливаясь специально на этом 
вопросе, скажем только, что в истории 
человечества были эпохи Великого 
переселения народов, заселения 
Америки и Австралии, освоения 
внутренних районов материков и т.д.



• По способу реализации в настоящее время 
преобладают добровольные миграции, хотя из 
истории известны многочисленные примеры 
принудительных миграций (например, вывоз в 
Америку негров-рабов).

• Продолжительность миграций является одним из 
важнейших элементов их характеристики. Иногда 
временные перемещения людей вообще не относят к 
миграциям. Временные (или возвратные) миграции 
широко распространены в настоящее время. Все они 
связаны в основном с трудовой деятельностью 
людей.



• Можно выделить три основных вида 
временных миграций. Се зонные миграции 
связаны с сельскохозяйственной 
деятельностью: перегон скота на другие 
пастбища, сбор урожая и т.д.

• Вахтовые миграции характерны для людей, 
занятых в горнодобывающей 
промышленности. Экстремальные природные 
условия не позволяют создавать поселения с 
постоянным населением: добыча сырья на 
морском шельфе, в пустынях, на Крайнем 
Севере и т.д.



Основные виды современных 
миграций населения



• Маятниковые миграции широко 
распространены в пределах крупных 
агломераций. Так, в Москву ежедневно 
приезжают на работу боту 700 тыс. 
человек, а выезжают в обратном 
направлении из столицы — 200 тыс.



• Внешние (или межгосударственные) 
миграции в зависимости от направления 
называют эмиграцией (выезд из страны) и 
иммиграцией (въезд в страну). Количество 
внешних мигрантов составляет несколько 
десятков миллионов человек в год. Основные 
районы эмиграции — Азия и Латинская 
Америка, иммиграции — США и Канада, а 
также Западная Европа.

Внешние миграции



Внутренние миграции

• Внутренние миграции по объему 
значительно превышают внешние. Их 
главное направление — из села в 
город. Самые крупные миграционные 
потоки подобного типа существуют в 
Китае и Индии.



• Мотивы для переезда на новое местожительство 
могут быть совершенно разными. На рис. 119 
показаны наиболее важные из них. Самые массовые 
мотивы — социально-экономические (или трудовые), 
выражающие желание человека найти более 
интересную, более высокооплачиваемую или вообще 
какую-нибудь работу. Страны с высоким приростом 
населения и избытком рабочей силы стали ее 
главными экспортерами (Индия, Пакистан, Банг 
ладеш и др.).



• Военные, политические и религиозные мотивы часто 
накладываются друг на друга. Так, распад Югославии 
привел к войне между бывшими республиками, 
входившими в одну федерацию, — Сербией и 
Хорватией; начались военные действия на 
территории Боснии и Герцеговины между 
православными сербами, хорватами-католиками и 
боснийцами-мусульманами. В самой Сербии в 1999 г. 
на территории края Косово клубок военных, 
политических и религиозных проблем вызвал к жизни 
огромный поток эмигрантов-беженцев.



Состав и структура населения

• Состав и структуру населения можно 
рассматривать по-разному. Один из 
возможных вариантов такой: половой, 
возрастной, расовый, этнический, 
религиозный состав населения, 
трудовые ресурсы и занятость 
населения.



Половой состав населения 

• Мальчиков рождается примерно на 5% 
больше, чем девочек. Их организм слабее, 
смертность в младенческом возрасте выше. 
Примерно к 20 годам соотношение полов 
выравнивается. К старшему возрасту перевес 
женщин увеличивается. Подобная картина 
характерна для большинства стран мира, 
хотя есть и исключения. Существенные 
изменения вносят эмиграция и иммиграция, а 
также войны.



• Во всем мире мужчин больше примерно 
на 20 млн. Самое большое 
преобладание «сильного пола» в Китае 
(на 31 млн) и в Индии (на 24 млн). 
Однако в абсолютном большинстве 
стран наблюдается обратная картина 
(табл. 25).



Таблица 25 МАКСИМАЛЬНАЯ ДОЛЯ 
МУЖЧИН И ЖЕНЩИН (%, 1997 г.)



• Женщины составляют большинство почти во всех 
республиках бывшего СССР, что связано с 
относительно малой продолжительностью жизни у 
мужчин. Резкое преобладание мужчин характерно 
для нефтедобывающих стран Юго-Западной Азии, в 
которых значительную часть рабочей силы 
составляют мужчины-иммигранты. Во многих странах 
преобладание мужского населения является 
следствием неравноправного положения женщин, их 
очень ранних браков, многодетности и пр.



Возрастной состав населения 

• В зависимости от типа воспроизводства 
населения находится его возрастная 
структура. Обычно выделяют три 
группы: дети (до 15 лет), 
работоспособные возрасты (15—65 
лет), старшие возрасты. 



• Первый тип — прогрессивный, для него 
характерна высокая доля детей. Второй тип 
— стационарный, при котором доля людей 
разных возрастов уравновешена. Третий тип 
— регрессивный, для него характерна 
высокая доля людей старших возрастов. 
Возрастной состав населения можно 
охарактеризовать на основе данных о доле 
людей старших возрастных групп (табл. 26).



Таблица 26 СТРАНЫ—«РЕКОРДСМЕНЫ» ПО 
ДОЛЕ ЛИЦ

В ВОЗРАСТЕ СТАРШЕ 60 ЛЕТ (%, 1995 г.; 
СРЕДНЕМИРОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ — 10)



Расы и народы. Расовый 
состав населения 

• Расы — исторически сложив шиеся 
группы людей, связанные единством 
происхождения и схо жести внешних 
признаков 



• Внешние (или антропологические) 
признаки отдельных рас: цвет кожи 
(поэтому иногда говорят белая, черная 
или желтая раса), особенности 
волосяного покрова, строение лицевой 
части головы и т.д. В табл. 27 
приведены основные признаки 
человеческих рас.



Таблица 27 ОСНОВНЫЕ ВНЕШНИЕ 
(АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ) ОСОБЕННОСТИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РАС

Толстые Широкий нос Очень 
различен 

Очень различен Темный Австралоид
ная 

ТолстыеВыступающие 
челюсти, слабо 
выступающий 
широкий нос 

Карие Курчавые 
жесткие черные 
волосы

Темно-
коричневы
й 

Негроидная 

Узкие Утолщенное 
лицо с сильно 
выдающимися 
скулами, узкий 
или 
среднеширокий 
нос 

Карие; особая 
склад ка 
верхнего века, 
дела ющая 
глаза узкими 

Прямые жесткие 
темные волосы 

Желтоват
ый 

Монголоид
ная 

Тонкие или 
средней 
толщины

Узкий вы-
ступающий с 
высоким 
переносьем

Большое 
разнообразие 
(от ка-рих до го-
лубых)

Прямые или 
волнистые 
мягкие волосы 
разных оттенков

Светлый 
или 
смуглый

Европеоид
ная 

Тип губ Тип лица и 
носа

Цвет глаз и 
другие 
признаки

Характер 
волосяного 
покрова

Цвет 
кожи

Расы 



• В процессе исторического развития 
постоянно происходило смешение 
человеческих рас, поэтому в настоящее 
время так называемые смешанные и 
переходные типы составляют около 1/3 
всего населения мира (в том числе 2/5 в 
Зарубежной Азии и более 1/3 — в 
Америке).



Таблица 28 РАСОВЫЙ СОСТАВ 
НАСЕЛЕНИЯ ПО РЕГИОНАМ МИРА (%)



•  Человечество имеет общую историческую судьбу, которая 
проявилась и в формировании человеческих рас. В процессе 
длительной адаптации к специфическим природным условиям 
произошло формирование основных человеческих рас: 
европеоидной (белой), негроидной (черной) и монголоидной 
(желтой). Кроме того, иногда выделяют австралоидную расу, 
немногочисленные представители которой расселены на юго-
востоке Азии, в Океании и Австралии. Многие люди и даже целые 
народы относятся к малым расам (микрорасам), а также к 
смешанным и переходным расовым формам. Так, среди 
европеоидов различают малую южную расу (арабы, персы, турки, 
народы Закавказья и Южной Европы и др.).



• Смешанные и переходные формы образуются 
обычно на стыке основных человеческих рас. И в 
этом отношении ярким примером явилось 
причудливое расовое смешение, которое произошло 
при освоении Америки, когда в результате 
кровосмешения европейских переселенцев с 
местными индейцами образовались метисы, а 
кровосмешение с неграми, завезенными сюда из 
Африки, привело к воз никновению мулатов. Браки 
же индейцев с неграми, в свою очередь, послужили 
основой для образования популяции самбо.



• У многих десятков миллионов коренных 
жителей США можно увидеть хотя бы 
отдельные негроидные или 
монголоидные черты — наследие 
африканских рабов, свободных 
индейцев, иногда — китайских и 
японских переселенцев 



• Еще более сложной, чем расовый состав, является 
этническая структура человечества. Земной шар 
населен множеством народов (этносов), которые 
находятся на различных стадиях социально-
экономического и культурного развития. Как видно из 
табл. 28, европеоидная раса людей преобладает во 
всех регионах мира, за исключением Зарубежной Азии 
и Африки, В Африке больше всего негроидов. В 
Зарубежной Азии монголоиды уступают по численности 
только представителям смешанных и переходных групп. 
В Австралии и Океании австралоиды на втором месте 
после европеоидов.



• Люди всех рас абсолютно равны, 
однако в мире были и есть 
проповедники превосходства одних рас 
над другими. Эта идеология получила 
наименование расизма. Расизм 
существовал в фашистской Германии, 
США, ЮАР.



Этнический состав населения

• Этнос — это исторически сформи 
ровавшаяся социальная группа, 
обладающая совокупностью следующих 
признаков: единство территории на 
начальных этапах развития, культуры 
на основе общего языка, хозяйственно-
бытовых особенностей 



• К важнейшим признакам относят также 
осознание народом своего единства и 
отличий от других народов (по-научному 
это звучит как «самосознание» и 
«самоназвание»).



• В процессе исторического развития народы 
проходят три стадии: племя, народность и 
нация. Племена возникли на первых этапах 
существования человека. Каждое племя 
состоит практически только из родственников 
(близких и дальних). В некоторых районах 
мира до сих пор сохранились 
многочисленные племена — в Африке, 
Океании. Например, в Папуа — Новой Гвинее 
их насчитывается более 700. 



• Нации возникли в эпоху формирования 
централизованных государств (в Европе 
в Средние века). Народности занимают 
промежуточное положение между 
племенами и нациями. Границы между 
тремя категориями этносов очень 
условны.



Язык

• Главным признаком этноса стал язык. 
Именно на этом признаке основана 
наиболее широко распространенная 
классификация народов. Всего в мире 
насчитывается более 2 тыс. языков, а 
народов — 4 тыс. Это связано с тем, 
что далеко не все народы имеют «свои» 
языки. Языковая (или лингвистическая) 
классификация народов основана на 
анализе сходства отдельных языков. 



• По подсчетам Брука, примерно 300 этносов, 
насчитывающих более 1 млн человек каждый, 
сосредоточивают подавляющую часть (96%!) всего 
населения Земля. Общий подсчет количества 
этносов и численности каждого из них — дело 
довольно сложное, но тем не менее можно говорить 
о существовании примерно 1200 народов, 
чрезвычайно разных и по численности, и по 
«возрасту», и по социально-культурной «зрело сти». 
Самые многочисленные являются китайцы (1150 
млн в 1997 г.). 



• Среди народов Индии больше всего 
хиндустанцев (260 млн) и примерно по 105 
млн насчитывают пенджабы и бихарцы. 
Около 200 млн амери канцев США и столько 
же бенгальцев. Примерно 155 млн — 
численность бразильцев и 145 млн — 
русских; 125 млн — японцев. Крупнейшим 
наро дом зарубежной Европы являются 
немцы — около 80 млн человек.



• Наряду с этими этносами-гигантами существует масса небольших и 
совсем малочисленных народов, чья численность зачастую менее 
1 тыс. человек, но они также органическая часть человечества, 
огром ной семьи всех народов планеты, говорящих на множестве 
языков. По некоторым данным, их число достигает шести тысяч. 
Однако половина из них оказалась под угрозой исчезновения. 
Согласно сведениям, опубликованным Всемирным фондом дикой 
природы, в XX в. прекратило существование около 600 языков. 
Каждый год «лексическое разнообразие» мира сокращается на два 
языка. И так как можно прогнозировать ускорение этой тенденции, 
то уже через сто лет их останется лишь пять процентов, т.е. всего 
300.



Этнолингвистические семьи

• Для того чтобы ориентироваться в 
этническом разнообразии мира, 
используется классификация этносов, в 
которой наиболее крупной единицей 
является этнолингвистическая семья.



Этнолингвистические семьи

• Самые многочисленные этнолингвистические семьи: 
индоевропейская, китайско-тибетская, семито-
хамитская (афразийская), алтайская, нигеро-
кордофанская, дравидская, австронезийская, 
уральская и кавказская. В свою очередь в составе 
практически каждой семьи народов выделяются 
своеобразные этнолингвистические группы, 
объединяющие еще более близкие родственные 
народы. Например, славянская груп па 
индоевропейской семьи включает: русских, 
украинцев, белорусов, чехов, словаков, болгар, 
поляков, сербов, хорватов, словенцев и другие 
народы; монгольская группа алтайской семьи — 
монголов, калмыков, бурят.



• Этническая картина мира в целом и ряда 
отдельных государств чрезвычайно пестра, и 
многообразные этнические процессы вносят в 
нее постоянные изменения. Самыми 
полиэтническими (многонацио нальными) 
странами являются Индия, Индонезия и 
Нигерия, в каж дой из которых официально 
насчитывается примерно 200 народов. В 
России их около 100.



• Две трети всех народов и народностей земного шара 
(включая совсем малочисленные племена) 
проживают в регионах с богатейшим разнообразием 
биологических видов, например в тропических лесах. 
Совсем не случайно Всемирный фонд дикой природы 
обращает внимание на то, что знания, описания этих 
биологических видов, легенды, которые тоже 
оказывают немалую пользу для исследователей, 
передаются в основном в устной форме из поколения 
в поколение. 



• С исчезновением языков малых 
этнических групп (а их вытесняют так 
называемые доминантные, 
господствующие, языки) исчезает 
колоссальный объем знаний об 
окружающей среде, накопленный 
разными народами на протяжении 
веков.



• К этому добавим, что 2001 г. был объявлен ЮНЕСКО 
годом биологического разнообразия. К настоящему 
времени описано только примерно 1550 тыс. видов 
организмов, обитающих на Земле. Предпо 
ложительно же на планете их имеется более 11 млн.

• Как видим, «смыкаются», казалось бы, такие разные 
проблемы — этнолингвистической структуры 
человечества и биоразнообразия природы Земли, а 
последнее является одним из важнейших 
компонентов среды обитания народонаселения мира.



География религий 

• На этническую мозаику «наслаивается» 
тесно связанная с ней 
этноконфессиональная картина мира — 
география религий.

• Религия всегда составляла важнейший 
элемент духовной культуры, она 
непосредственно участвовала в 
формировании цивилизации.



• В классификации религий выделяются традиционные (местные) 
религии, дошедшие до наших дней от далеких предков. И в 
настоящее время география их распространения довольно широка, 
но численность верующих относительно невелика, за исключением 
Африки.

• Неизмеримо большую роль играют мировые религии, среди 
которых самой распространенной остается христианство (около 2 
млрд последователей в 2000 г., что составляет более 40% числа 
всех верую щих в мире). 27% всех христиан сосредоточено в 
Европе и СНГ, 14% живет в Азии, 19% — в Африке, около 25% — в 
Латинской Америке и примерно 14% — в Северной Америке.



Христианство

• Выделяются пять основных 
направлений христианства — 
православие, католицизм, 
протестантизм, а также 
несторианство и монофизитство.



Православие

• Православие занимает наиболее прочные позиции в 
России и некоторых странах Восточной и Юго-
Восточной Европы (в Сербии, Болгарии, Украине, 
Чехии, Словакии, Румынии, Греции и др.). Здесь 
сосредоточено 96% всех православных.

• В 1054 г. произошел полный разрыв между римской 
(западной) и константинопольской (восточной) 
ветвями христианства и раскол его на католицизм и 
православие. При этом на долю католиков 
приходится свыше 53% общего числа христиан.



Католизм

• В отличие от православия Римская католическая 
церковь характеризуется высокой степенью 
централизации. Ее глава — Папа Римский — 
почитается верующими как наместник Христа на 
Земле; его резиденция имеет свое суверенное 
государство — Ватикан.

• В Европе католики преобладают среди верующих 
Испании, Потугалии, Италии, Ирландии, Франции, 
Бельгии, Польши и некоторых других стран. Много их в 
Германии, Швейцарии, Нидерландах. Самым 
«католическим» регионом мира стала Латинская 
Америка (здесь католики составляют около 90% всего 
верующего населения).



Протестантизм

• Протестантизм не представляет собой единого по 
вероучению направления, а является совокупностью 
различных течений и церквей. Среди них наиболее 
влиятельны лютеранство (в основном страны 
Северной Европы), кальвинизм (главным образом, 
Западная Европа, Африка и Северная Америка) и 
англиканство (Африка и Европа).

• Священным для всех христиан, а также для 
мусульман и иудеев, стал город Иерусалим. Рим же, 
в котором расположен Ватикан, — чисто 
католическая святыня.



Ислам

• Вторая по численности верующих мировая религия — ислам 
(мусульманство, магометанство). Ислам — единственная мировая 
религия, численность приверженцев которой в XX в. возросла 
почти в 4 раза — примерно до 1,2 млрд человек, и их доля в 
мировом населении достигла 20%. Основная причина такого роста 
— высокая рождаемость мусульманских народов, которая при 
современном уровне медицинского обслуживания (а значит, резкого 
снижения смертности) привела к демографическому взрыву во 
многих странах исламского мира.

• Исламские страны размещены довольно компактно — от Северной 
Африки до Южной Азии. Крупный исламский очаг — в Юго-
Восточной Азии.



Ислам

• В современном исламе существуют два 
основных направления — суннизм 
(большинство верующих мусульман) и 
шиизм (его приверженцы — в Иране и 
частично Ираке). Эти религиозные 
различия иногда вызывают в исламском 
политическом мире довольно сложные 
конфликты.



Буддизм

• Буддизм считается третьей мировой религией, 
значительно уступающей по численности верующих 
первым двум религиям (примерно 350 млн в 2000 г.). 
Буддизм распространен в ряде азиатских стран (Шри-
Ланка, Индия, Мьянма, Таиланд, Лаос, Камбоджа, 
Вьетнам, Китай, Япония, Северная и Южная Корея и 
др.). Одна из разновидностей буддизма — ламаизм 
— распространена в Монголии, Тибете, Бутане, а 
также в некоторых регионах России — Бурятии, Тыве, 
Калмыкии.



• Среди множества других религий, 
распространенных в современном 
мире, выделяется по числу 
последователей индуизм (Индия); 
видное положение занимают 
конфуцианство и даосизм (Китай), 
иудаизм (верующие евреи), синтоизм 
(Япония).



Индуизм

• Индуизм — единственная 
национальная традиционная религия, 
которая в XX в. не только сохранила, но 
и усилила свои позиции. Доля 
индуистов (индусов) в мире выросла за 
100 лет с 13,7 до 14,7%, а их 
численность увеличилась в 4 раза, 
достигнув 888 млн чел.



• Конфессиональная картина мира гораздо 
сложнее этногеографической. Многие 
родственные народы исповедуют различные 
религии и их разновидности, что часто 
выступает одной из причин межэтнических и 
межгосударственных противоречий и 
конфликтов. Хорошо известно, как сложно и 
временами кроваво складывались в XX в. 
отношения между двумя южнославянскими 
народами — хорватами-католиками и 
сербами-православными.



• Многие страны мира (в том числе и Россия) 
характеризуются сложным религиозным 
составом верующего населения. Это не 
может не сказываться на развитии стран и их 
взаимоотношениях в международном 
сообществе. Особую опасность 
представляют экстремистские, крайние 
течения в мировых религиях, которые часто 
пытаются утвердить свое влияние с помощью 
вооруженной силы, терроризмом и т.п.



• Влияние религий в жизни современного человечества велико и 
многообразно, оно воздействует на все стороны жизни общества. 
Так, выступая против искусственного ограничения деторождения, 
католицизм влияет на уровень рождаемости, т. е. на 
демографические процессы. Законы индуизма, запрещающие 
убивать многих вредных животных, а также непродуктивных коров, 
заметно сказываются на экономике Индии. Каноны ислама 
закрепляют неравноправное положение женщины в обществе и 
семье. А ведь в ряде стран Азии ислам возведен в ранг 
государственной религии, что определяет его господствующее 
положение во всех сферах жизни этих стран.



Цивилизация как 
геопространственная система 

• Каждая цивилизация отличается своей 
неповторимой спецификой и только ей 
свойственной внутренней структурой. Она 
может охватывать множество государств 
(например, западноевропейская) или только 
одно (японская). Термин «цивилизация» 
используется обычно в двух смыслах: 
мировая и локальная (региональная) 
цивилизация.



Мировая цивилизация

• Мировая цивилизация — это этап в истории 
человечества, который характеризуется 
определенным уровнем потребностей, способностей, 
знаний, навыков и интересов человека, 
технологическим и экономическим способом 
производства, политическим и общественным 
строем, уровнем духовного развития. Каждая 
мировая цивилизация — многовековой исторический 
цикл, а смена мировых цивилизаций выражает 
поступательное движение исторического процесса, 
саморазвитие человечества.



Цивилизация

• Цивилизация — это эволюционное 
сочетание географического и 
социального факторов, смена типов 
жизнедеятельности людей, способов их 
существования. 



• Известный отечественный ученый Ю. В. 
Яковец предложил свою схему 
исторического процесса — смены 
мировых цивилизаций, выделив семь 
эпох, начиная с неолита.



• В конце XX в. человеческое общество вступило в переходный 
период к новому «суперциклу» своего развития, первой ступенью 
которого становится постиндустриальная цивилизация. Однако 
неясно, каким будет этот новый этап человеческой цивилизации: 
может быть, периодом расцвета человеческого общества, его 
коллективной мудрости, которая позволит использовать все 
могущества разума? Материальным воплощением гармонического 
развития человечества было бы создание подлинной ноосферы, о 
которой мечтал В. И. Вернадский (1863—1945). А может быть, 
начнется длительный период «дряхления» человечества, 
обострение существующих и появление новых противоречий в его 
развитии.



• Мировая (глобальная) цивилизация 
представляет собой сочета ние (совокупность) 
взаимодействующих, довольно 
разнообразных локальных (региональных) 
цивилизаций, каждая из которых выражает 
культурно-исторические, этнические, 
религиозные, экономико- и социально-
географические и иные особенности 
отдельных стран, групп стран, этносов, 
связанных общей судьбой.



• Географы рассматривают локальные цивилизации 
как территориальные (геопространственные) 
образования, как сложные системы с определенной 
внутренней организацией. В основе этих 
исследований — ведущий в современной географии 
пространственно-временной анализ, в центре 
которого человек, ибо цивилизация соединяет 
простран ство и время. Мировая цивилизация 
охватывает во времени и пространстве весь земной 
шар; она имеет определенную и динамичную 
пространственную структуру, организацию. 



• Локальные цивилизации также пространственно 
организованы, но уже в пределах крупных регионов 
мира, групп стран и отдельных государств. 
Оригинальную общую картину цивилизационного 
развития дали в своих трудах А. Вебер, Л. И. Мечников, 
Э. Реклю, О. Шпенглер, А.Дж. Тойнби, К. Ясперс, Ю. В. 
Яко вец, В. П. Максаковский и другие отечественные и 
зарубежные ученые. «Четыре древнейших великих 
культуры все зародились и развились на берегах 
великих рек», — писал в своей книге «Цивилизация и 
великие исторические реки» ученый Л. И. Мечников. 



• . Хуанхэ и Янцзы орошают местность, где 
возникла и выросла китайская цивилизация; 
индийская культура не выходила за пределы 
бассейнов Инда и Ганга; ассировавилонская 
цивилизация зародилась на берегах Тигра и 
Евфрата — двух жизненных артериях 
Месопотамской долины; наконец, Древний 
Египет был, как это утверждал Геродот, 
«даром» или «созданием» Нила».



Цивилизационная картина 
современного мира

• Исследуя структуру человечества 
последнего тысячелетия, выдающийся 
английский мыслитель Арнольд Тойнби 
(1989—1975) обнаружил пять «живых 
цивилизаций».



• Западное общество, объединяемое западным 
христианством.

• Православно-христианское, или византийское, 
общество, расположенное в Юго-Восточной Европе и 
в России.

• Исламское общество, расположенное в аридной зоне 
от Северной Африки и Среднего Востока до Великой 
китайской стены.

• Индуистское общество, расположенное в  
тропической субконтинентальной Индии (к юго-
востоку от аридной зоны).

• Дальневосточное общество, расположенное в 
субтропическом и умеренном районах Восточной и 
Юго-Восточной Азии.



• Как видно, в основе выделения локальных цивилизаций 
использована религиозная основа.

• Подобную сетку современных цивилизаций дал американский 
ученый, профессор США С. Хантингтон в статье 
«Столкновение цивилизаций» (1993). В 1997 г. вышла его книга 
под таким же названием. Он рассматривает западную (западно-
христианскую), конфуцианскую, японскую (синтоистскую), 
исламскую, индуистскую, славяно-православную (славяно-
ортодоксальную), латиноамериканскую, буддистскую 
цивилизации, а также так называемые «племенные религии» в 
Америке, Азии и Австралии. 



• Как и Тойнби, Хантингтон выделяет 
цивилизации на религиозной основе. Он 
считает, что именно межцивилизационные 
конфликты на протяжении столетий вызывали 
самые длительные и яростные столкновения 
между странами и народами. И это особенно 
характерно для новейшего периода 
человеческой истории, когда мир (ойкумена) 
существенно уменьшился и резко возросли 
международные контакты. 



• По мнению этого ученого, следствием 
цивилизационных столкновений являются так 
называемые «расколотые страны» (Torn 
Countries), самой важной из которых является 
Россия. В конечном итоге Хантингтон 
приходит к выводу о том, что различия между 
цивилизациями реальны, глубоки, имеют 
большое политическое значение, а 
столкновение цивилизаций — это 
центральный элемент мировой политики.



• Другой вариант цивилизационного «членения» мира 
предложил известный отечественный географ В. В. 
Вольский (1998). Он выделил 12 цивилизационных 
макрорегионов мира, каждый из которых совпадает с 
традиционным политико- и экономико-
географическим районированием. Макрорегионы 
Вольского имеют ярко выраженные историко-
географические и историко-культурные корни, в их 
характеристиках — результаты сложного 
взаимодействия различных культур, этнических и 
демографических процессов и т.д.



• Наконец, по мнению Ю. Н. Гладкого и А. И. 
Чистобаева (2000), следует выделить восемь 
цивилизаций:

– западноевропейскую с отпочковавшимися от нее североаме 
риканским и австралийско-новозеландским очагами;

– китайскую (или конфуцианскую);
– японскую;
– исламскую;
– индуистскую;
– славяно-православную;
– негро-африканскую;
– латиноамериканскую.



• Расчеты, представленные этими учеными, показывают, как на 
протяжении XX в. изменялась доля основных цивилизаций в 
населении мира и каковы возможные изменения в первой 
четверти XXI в. (табл. 7). Обращается внимание на линии 
цивилизационного «разлома», которые чреваты серьезными 
конфликтами и даже войнами. Одна из таких линий протянулась 
в виде дуги от исламских стран Африки до Средней Азии 
бывшего СССР с целой серией конфликтов, например между 
мусульманами и иудеями (Палестина — Израиль), 
мусульманами и иудеями (Индия), мусульманами и 
христианами (Индонезия) и др. 



Таблица 7
Доля основных цивилизаций в населении 
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Цивилизации Востока и 
цивилизации Запада 

• Все перечисленные цивилизации можно разделить на две 
группы — цивилизации Востока и цивилизации Запада. 
Восточные общества — китайская, индуистская и исламская 
«классические» восточные общества — во многом отличаются 
от европейских. Различий между двумя группами локальных 
цивилизаций достаточно много, и они имеют глубокие корни, 
часто насчитывающие тысячелетия. Но в эпоху всесторонней 
глобализации жизни человечества, сохраняя свою 
самобытность, Запад и Восток должны «сойтись»: этого требует 
решение сложнейших общих проблем мирового развития, 
сохранение стабильности на нашей планете 



• Существенными отличиями являются 
незначительная роль частной собственности 
(при ведущей роли общины, общинной 
собственности), большая сопряженность 
человеческой деятельности с ритмами 
природы, приоритет духовной сферы 
человеческого бытия перед экономической. 
Здесь свято почитаются традиции, 
передаваемые из поколения в поколение.



Индуистская цивилизация 

• На рубеже старой и новой эры, т.е. более 
2000 лет назад, цивилизационными 
процессами
был охвачен весь Индостан и соседние 
регионы Азии. В середине первого 
тысячелетия новой эры сложилось 
вероучение индуизма, отличительной чертой 
которого является разделение общества по 
кастовому признаку.



• Вклад индуистской цивилизации в мировую культуру 
поистине велик. Это прежде всего религия — 
индуизм как комплекс собственно религиозных, 
этических и философских представлений, которые 
пронизывают всю жизнь подавляющего большинства 
населения Индии и жителей некоторых соседних 
стран. Индуистская цивилизация подарила миру 
учение «отца индийской нации» Махатмы Ганди 
(1869— 1948) о ненасилии. Он разработал тактику 
ненасильственной борьбы за независимость 
(сатьяграха).



• Эта цивилизация обогатила человечество многочисленными 
памятниками духовной и материальной культуры. С основными 
положениями индуистской цивилизации связаны символы 
государственного герба Индии, отражающие приверженность 
современной Индии ее древним принципам мира и доброй 
воли. Так, в нем изображены звери — хранители четырех сторон 
света: лев — на севере, слон — на востоке, лошадь — на юге, 
бык — на западе. Распустившийся цветок лотоса символизирует 
источник жизни и творческого вдохновения. Лозунг «Сатьямева 
Джайяте», начертанный под гербом, означает: «Побеждает 
лишь Истина».



Китайско-конфуцианская 
цивилизация 

• Ядро этой древнейшей цивилизации 
сформировалось в пределах Великой 
Китайской равнины, в бассейне реки 
Хуанхэ. Затем она распространилась в 
Индокитай, Японию, Монголию, 
Маньчжурию и другие районы 
Восточной Азии.



• Термин «конфуцианское» означает 
огромную роль, которую сыграло в 
развитии китайской цивилизации 
конфуцианство — своеобразная 
религия-этика.



• Превратившись в государственную религию, конфуцианство на 
протяжении более чем двух тысячелетий, почти не 
изменившись, сохраняло ведущую роль в духовной жизни 
китайского общества. Главная цель философской системы 
Конфуция заключалась в том, чтобы сделать государство 
идеальным, основанным на твердых нравственных принципах, с 
гармоничными социальными отношениями. Государство 
рассматривалось как большая семья, стержень которой 
составляют преданность и покорность: дети почитают 
родителей, подданные — своих правителей, младший должен 
безропотно подчиняться старшему, нижестоящий — 
вышестоящему и т.д.



• В то же время Конфуций считал 
обязательным полную ответствен ность 
властей перед народом. Преданность 
государю и забота о людях, возможность 
самореализации способностей, заложенных в 
каждом человеке, — вот те основы, на 
которых, по мысли китайского философа, 
зиждется благополучие страны. Учиться, 
познавать, совершенствоваться всю жизнь, 
как говорил Конфуций, должен каждый.



• Конфуцианство способствовало высокой 
организации труда, которым издревле 
отличались китайцы, создавшие на 
протяжении многих веков замечательные 
материальные ценности и памятники 
культуры. Многие из них дошли до наших 
дней — от Великой стены и Великого канала 
до дворцово-храмовых комплексов. Особо 
следует выделить четыре величайших 
изобретения древних китайцев: компас, 
бумагу, книгопечатание и порох.



• Создавая свою великую культуру, китайцев всегда 
отличала культурная восприимчивость и отсутствие 
ксенофобии (т. е. неприязни к инородцам). Об этом 
свидетельствуют и распространение в прибреж ных 
провинциях христианства и ислама, и широкие связи 
страны с многочисленными этническими китайцами, 
проживающие за рубежом (хуацяо), и быстрое 
«вхождение» КНР в мировое сообщество в 
последние десятилетия XX в., приобретение этим 
государством статуса великой экономической 
державы.



Японская цивилизация 

• В отличие от китайской, япон ская 
цивилизация — молодая: 
государственность здесь стала 
складываться лишь в IV—VI вв. н. э., и 
именно с VI в. начала развиваться 
очень высокими темпами, преодолевая 
гигантскую пропасть, которая отделяла 
ее от великой цивилизации Китая. 



• В динамичном развитии японской цивилизации большую роль 
сыграло активное заимствование чужого опыта и прежде всего 
— китаизация. Так, с середины VII в. вся жизнь японского 
общества стала преобразовываться по китайскому образцу: 
было принято китайское иероглифическое письмо (позже оно 
существенно изменилось); китайский язык считается 
официальным письменным языком; по принципам китайского 
градостроительства была создана первая столица Японии — 
Нара и т.д. При этом Япония не лишилась своей оригинальности 
и неповторимости. Этому способствовала мощная тенденция к 
полной культурной автономности, и с XVI в. Япония 
превратилась в одну из самых закрытых, изолированных 
цивилизаций.



• На протяжении ряда веков, под влиянием двух 
тенденций — культурной автономии, замкнутости с 
одной стороны и не погубленному стремлению к 
усвоению достижений иных культур с другой стороны 
— в Японии сформировалась почти уникальная 
способность ревностно сохранять неповторимые 
традиции своей культуры. Во второй половине XX в., 
когда она стала великой экономической и научно-
технической державой, «азиатской головой», как ее 
часто называют, настоящим мозговым центром всего 
азиатского экономического пространства.



• Япония существует в постиндустриальном, или 
информационном, обществе, в условиях 
своеобразного, органичного синтеза национальных 
(цивилизационных) традиций и европейской 
современности. Характерная черта японского 
общества — ведущая роль коллектива, который в 
современных условиях рассматривается как 
средство решения производственных и научно-
технических задач, средство, выгодное, хотя и в 
разной степени, и управляющему, и управляемым 
слоям.



Исламская цивилизация 

• Исламская цивилизация —
одна из самых молодых на Востоке. 
Она начала формироваться лишь в
VII в. н. э., а ее колыбелью была 
Аравия. Религиозные основы будущей
цивилизации заложил Мухаммад 
(570—632). 



• Со временем ислам проник в Тропическую 
Африку, в страны Южной и Юго-Восточной 
Азии и другие районы мира. Современный 
мир ислама значительно шире арабского 
мира. В его рамках различают субкультуры 
(варианты цивилизации): арабскую, тюркскую, 
в частности, турецкую, иранскую (или 
персидскую) и малайскую 



• Культурное наследие исламской цивилизации, 
которая во многом унаследовала ценности прежних 
культур (древних египтян, шумеров, византийцев, 
греков, римлян и других народов), богатое и 
разнообразное. К нему относятся замечательные 
произведения архитектуры — дворцы халифов 
(правителей), мечети и иные сооружения в Дамаске, 
Иерусалиме, Багдаде, Каире, Тегеране и ряде других 
городов Ближнего и Среднего Востока, а также 
Северной Африки. 



• Уже на первом этапе развития молодой 
цивилизации довольно высокого уровня 
достигла городская культура арабов: 
развивалось поэтическое творчество, 
ораторское искусство, был выработан 
литературный язык. По мере расширения 
халифата в него включались культурные 
центры многих годов, которые оказывали 
мощное воздействие на духовную жизнь 
арабов.



• Огромна сфера воздействия культуры 
исламской цивилизации. Европейская 
медицина, география, математика и другие 
науки развивались под влиянием трудов 
арабских ученых. Широко известен вклад в 
мировую культуру поэтов и писателей 
исламского Востока (Низами, Фирдоуси, Омар 
Хайям и др.), ученых (Авиценна — Ибн-Сина, 
Бируни), философов.



Негро-африканская цивилизация 

• При всем многообразии африканских 
этносов, языков и культур к югу от Сахары 
сложилась своеобразная цивилизация — 
традиционная африканская культура, 
определенная система духовных и 
материальных ценностей. Сходные 
исторические, природные и экономические 
условия развития народов Тропической 
Африки определили много общих черт в 
социальных укладах, искусстве, менталитете 
негроидных народов банту, манде и др. 



• Теперь всеми признано, что Африка была бы 
родиной многих удивительных культур, внесших 
огромный вклад в историю открытий и достижений 
человечества. Археологи утверждают, что именно 
Африка была колыбелью всего человеческого рода, 
что около 1,5 млн лет назад Ноmо erectus(человек 
прямоходящий) шагнул из Восточной Африки 
навстречу будущему. Еще до расцвета письменной 
истории многочисленные этнические группы 
Тропической Африки создали огромное количество 
разнообразных культур и обществ. 



• Окруженные со всех сторон океаном и пустыней, обитатели 
субсахарской Африки имели контакты с остальными частями 
мира и показали свою способность к восприятию иноземных 
идей, не утрачивая при этом своей самобытности. Однако 
немногие из великих средневековых государств Африки 
сохранили свою целостность после того, как в XIX в. континент 
был разделен колонизаторами. Развитие культуры Тропической 
Африки испытало на себе влияние колонизации и работорговли, 
расистских идей, массовой исламизации и христианизации (это 
нашло яркое отражение на карте распространения религий в 
Африке).



• В чем проявляется самобытность 
африканской цивилизации, ее 
непохожесть на другие региональные 
цивилизации?



• Прежде всего — в гармоничном сосуществовании с природой, 
полном симбиозе человека и природы, что составляет основу 
этой своеобразной цивилизации и определяет многое в 
традиционной африканской жизни — от особенности психологии 
людей до специфических типов хозяйства, нацеленных на 
охрану и умножение естественных источников существования. 
Огромную роль в развитии негро-африканской цивилизации 
сыграла традиционная община — вековая форма организации 
крестьянской жизни с коллективной собственностью, привычной 
к коллективным отношениям, трудовой взаимопомощи и т.д 



Западноевропейская 
цивилизация 

• Несмотря на все различия, их иногда объединяют в одну — 
христианскую, или западную. Они во многом противоположны 
цивилизациям Востока, отличаются относительной молодостью, 
особенно в сравне нии с индуистской или китайской 
цивилизациями. Основы западноевропейской цивилизации как 
своеобразной культурно-исторической общности с единой 
судьбой в мировой истории были созданы в эпоху раннего 
средневековья. Это произошло в результате органического 
соединения наследия античного мира (цивилизации Древнего 
Рима), порожденного им христианства и культур варварских 
народов, разрушивших Римскую империю. Очень большое 
влияние на формирование этой цивилизации оказали 
разносторонние связи с культурой Востока.



• Подъем западноевропейской культуры 
начался с X в. и нашел яркое отражение, 
прежде всего, в архитектуре — в 
строительстве монументальных соборов и 
дворцов, украшенных скульптурами; 
развивалась христианская живопись.

• Второй этап становления 
западноевропейской цивилизации — эпоха 
Возрождения (конец XIII — середина XVII вв.), 
знамением ко торой стал гуманизм.



• Поступательное развитие 
западноевропейской цивилизации 
продолжалось на третьем этапе (с середины 
XVII в. до последних десятилетий XX в.): это 
время утверждения зрелого индустриального 
обще ства, его многообразного влияния на 
духовную жизнь, подчинения ее 
индустриальной системе.



• Развитие цивилизации Западной Европы в течение 
трех с половиной столетий было сложным, 
противоречивым. Было воспринято высокое 
творчество и гуманизм Возрождения, но его наследие 
не сохранилось неизменным. К тому же под мощным 
воздействием машинной цивилизации постепенно 
утрачивались гуманистические традиции. С другой 
же стороны, индустриальное общество 
способствовало распространению достижений 
культуры, обмену духовными и материальными 
ценностями, сближению культур разных стран и 
народов.



• Еще одна важная черта этой эпохи — освобождение творчества 
от жестких религиозных канонов: искусство становилось более 
земным, более близким человеку. Постепенно с утверждением и 
развитием европейского капитализма в европейской торговой и 
промышленной буржуазии утвердилась и важнейшая основа 
капиталистического духа — трудолюбие. Роль труда — 
ежедневного, упорного и методического — неуклонно 
возрастала в сознании буржуазии. «Время — деньги» — эта 
знаменитая фраза американского просветителя, 
государственного деятеля и ученого Бенджамина Франклина 
(1706—1790) стала лозунгом новой капиталистической эпохи. 



• По Франклину, главные добродетели буржуа: 
воздержанность в еде и питье, 
немногословность, порядок, неукоснительное 
выполнение задуманного, бережливость, 
трудолюбие, искренность, справедливость, 
уверенность, опрятность, спокойствие, 
целомудрие, скромность.



• Современная западноевропейская цивилизация — 
это, прежде всего, техногенная, научно-
техническая, индустриальная, а в ряде стран — 
постиндустриальная цивилизация. Для нее 
характерно интенсивное производство (что во многом 
обусловлено условиями природной среды), 
основанное на таких принципах, как 
«добросовестный труд — это путь к процветанию», 
«честное состязание — путь к самоутверждению». 
Таким образом, на первый план выдвинулась 
творческая, преобразующая деятельность 
человека.



• Помимо стран Западной Европы, эти 
принципы нашли очень широкое воплощение 
в США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, 
ЮАР, куда распространилось жизненное 
пространство западноевропейской 
цивилизации. Именно здесь глубоко 
утвердились такие западные ценности, как 
индивидуализм, либерализм, права человека, 
свободный рынок и др.



Латиноамериканская 
цивилизация 

• Важнейшие особенности этой цивилизации 
определяются, прежде всего, тем, что она в 
значительной степени была порождена европейской 
колонизацией, вторжением европейских 
завоевателей, которые превратили весь этот 
огромный регион в «заповедное поле охоты на 
краснокожих» — коренных жителей Северной, 
Центральной и Южной Америки — индейцев. Это 
причинило большие потери доколумбовым культурам 
и цивилизациям майя, инков, ацтеков, других 
индейских народов 



• Самая высокая, самая блистательная и 
самая оригинальная культура доколумбовой 
Америки — культура майя. Предполагают, что 
культура майя появилась в Америке задолго 
до нашей эры. Эта цивилизация достигла 
высоких вершин в математике, астрономии, 
создала оригинальный календарь. Здесь 
были построены многочисленные города (не 
все еще из них открыты и изучены).



• Ученые утверждают, что доиспанские 
цивилизации Нового Света были близки 
первым очагам человеческой культуры в 
Египте и Двуречье по самой своей сути — по 
уровню развития экономики, общественному 
и политическому устройству, хотя 
хронологический разрыв в три тысячи лет 
исключает всякую возможность прямых 
влияний древнейших цивилизаций Старого 
Света на высокие культуры Америки.



• Доколумбова индейская культура не была окончательно 
погублена испанскими завоевателями. Она проявляет себя в 
древних индейских обычаях, сохранившихся в элементах 
музыкальной культуры, в художественном творчестве, навыках 
высокогорного животноводства и террасового земледелия, 
возделывания «исконных» американских культур: маиса 
(кукурузы), подсолнечника, фасоли, томатов, какао и др. Ранняя 
колонизация Латинской Америки (преимущественно испанцами 
и португальцами) способствовала массовой, а подчас 
насильственной «католизации» местного населения, 
обращению его в «лоно» западноевропейской цивилизации.



• Становлению самобытной латиноамериканской 
цивилизации способствовал и способствует в 
настоящее время происшедший здесь симбиоз 
разных культур — смешение индейской, 
европейской и негро-африканской цивилизаций в 
этом своеобразном латиноамериканском «котле», что 
сформировало оригинальные черты духовной жизни, 
элементы культуры (музыки, литературы, искусства и 
т.д.) народов Мексики, Бразилии, Аргентины, 
Венесуэлы, Кубы и других стран региона при всех 
существенных различиях между ними.



Православная цивилизация 

• Православная (восточно-европейская) цивилизация, 
распространенная преимущественно на большей части 
постсоветского пространства, отделена от западно европейской 
линией, проходящей вдоль нынешней границы России с 
Финляндией, странами Балтии и отсекающей католические 
окраины Западной Украины и Западной Белоруссии от 
православных областей этих государств. Далее эта граница 
идет на запад, отделяя Трансильванию, запад Румынии, от 
остальной части страны; затем она практически совпадает с 
границей между католической Хорватией (более Уа верующих 
— католики) и православной Сербией, т. е. с исторической 
границей между Габсбургской и Османской империями.



• Определяющую роль в формировании 
этой цивилизации исторически играла 
Россия— специфическая евразийская 
страна, служащая своеобразным 
мостом между западным и восточным 
мирами.



• Но чего больше в России — европейского или азиатского? Это 
старый и очень сложный вопрос, имеющий непосредственное 
отношение к будущему нашей страны, к ее пути в XXI в. С одной 
стороны, Россия действительно европейская страна — 
культурно, религиозно, династически; судьба в прошлом и 
настоящем теснейшим образом связана с историей Европы в 
целом. Россия оказала огромное влияние на развитие 
европейской цивилизации — через русскую литературу, музыку, 
произведения искусства и другие проявления культуры. В свою 
очередь Россия веками испытывала влияние 
западноевропейской цивилизации.



• С другой стороны, большая азиатская часть России 
— это слабозаселенные и слабоосвоенные 
пространства, которые соприкасаются с соседними 
государствами Азии, международное влияние 
которых усиливается. Речь идет, прежде всего, о 
соседстве с китайско-конфуцианской цивилизацией, 
довольно «чуждой» православной России, а также — 
с огромным мусульманским миром, воздействие 
которого уже достаточно сильно — главным образом 
через тюркскую субкультуру.



• Черты характера русского народа, главного носителя 
православной цивилизации, сформировались не 
только под влиянием православной теологии и 
литургии, русской культуры (прежде всего — 
литературы), но и в результате несомненного 
воздействия цивилизаций других народов. В самой 
основе православной цивилизации заложены 
восприимчивость к чужому опыту, склонность к 
переменам, духовность, открытость к 
общечеловеческим интересам.

• Огромное влияние на судьбы русского народа и 
русского государства оказала географическая среда.



• Мы видим, что постоянно изменяющиеся культурно-
исторические общности людей, часто «разрезаемые» 
государственными границами, представляют собой 
важнейшие составные части человечества. Они 
отражают выдающиеся достижения в области 
материальной и духовной культуры, черты характера 
народов, образ их мысли и поведения и т.д. А вместе 
взятые образуют то, что называют современной 
земной (мировой) цивилизацией. Эти цивилизации 
взаимодействуют, взаимно влияют, обогащая друг 
друга, изменяются их жизненные пространства и 
роль в жизни человечества. 



• В силу объективных причин возрастает влияние исламской 
цивилизации, в том числе и на территории цивилизаций Запада. 
Китайско-конфуцианская цивилизация в немалой степени 
способствовала экономическому подъему КНР, новых 
индустриальных стран Азии и возрастанию их роли в мировом 
хозяйстве. Так же как нет «высших» и «низших» человеческих 
рас, так и нет «плохих» и «хороших» цивилизаций. Все они — 
великое достояние человеческого рода, хотя в ходе истории 
человечества многое из материальной и духовной культуры, 
природной среды обитания населения планеты было 
уничтожено, разрушено, потеряны, но особенно тяжелы 
невозвратимые потери главной ценности — человека.



• Будем же внимательно и уважительно 
относиться к разным проявлениям 
цивилизационного развития 
человечества, помня, что мы с вами — 
экипаж нашего общего корабля по 
имени «Земля». Поэтому так важно 
осознание целостности человечества.



Методика исследования 
населения

• Народонаселение — термин, состоящий из 
двух словпонятий, которые близки по смыслу, 
но не тождественны: народ(ы) и население, 
их можно назвать компонентами 
народонаселения по аналогии с 
компонентами природы. Рассмотрим их по 
очереди, начиная с населения, так как это 
понятие более адекватно понятию 
территория страны, государства.



• Одним из важнейших условий развития 
туризма является население, выступающее 
одновременно как фон (формируя наряду с 
природой и экономикой «образ» страны) и как 
субъект развития туризма. Существует 
несколько подробных планов характеристи ки 
населения, разработанных географами, 
социологами и экономистами разных школ. 
Из всей совокупности здесь были выбраны те 
положения, которые представляют интерес с 
точки зрения страноведения. 



• Характеристика населения включает 
элементы и явления, дающие представление 
о жителях страны. Состав элементов и 
явлений сложен, не все они имеют 
одинаковое значение в туризме. Каждый из 
элементов характеризуется рядом 
показателей, поэтому здесь рассмотрены 
только те из них, которые оказывают более 
или менее значительное воздействие на 
турбизнес.



• Изучение населения начинается с демографических 
показателей. Первый показатель, который 
приводится в любых описаниях о стране 
(государстве), — численность ее населения, т.е. 
общее количество людей, проживающих на данной 
территории. Для туриз ма этот показатель имеет 
чисто номинальное, справочное значение. Поскольку 
невозможно утверждать, что если численность 
населения велика, то это благоприятно (или 
неблагоприятно) для развития туризма. Также нельзя 
сделать вывод, что малое число жителей в стране 
неблагоприятно (благоприятно) для туризма.



• Половой состав населения также не имеет прямого 
практического значения с точки зрения туризма. Обоснование 
тождественно ранее приведенному объяснению для 
численности населения. Неоправданно предположение, что 
равное соотношение по полу или преобладание мужского 
(женского) населения благоприятно или неблагоприятно для 
туризма. Но человеку в любом возрасте присущ интерес к 
противоположному полу, поэтому представление о половом 
составе (половой структуре) и географических особенностях 
полового состава целесообразно включать в характеристику 
страны.



• Население, повторим, постоянно изменяется количественно и 
качественно. Это объясняется различным характером его 
воспроизводства.. В разных странах различный тип 
воспроизводства (естественного  движения) населения, 
который не только обеспечивает смену людских поколений, но 
определяет особенности возрастного,  состава {структуры) 
населения. Работники турбизнеса обязаны при разработке 
направления (страна) учитывать социально-политический 
климат, который в значительной степени зависит от возрастного 
состава населения. В странах со вторым типом 
воспроизводства — высокая рождаемость и значительный I 
иногда высокий) естественный прирост. 



• С этим связан определенный возрастной состав населения, для 
которого характерна демографическая молодость. Молодежь 
с точки зрения демографическая и туризма — наиболее важная 
часть всего населения. От нее зависит сит демографическая и 
часто даже социально-политическая ситуация  в стране, 
социальный климат в среде обитания (пребывания)  туристов, 
миграционная подвижность и ряд других про; сов. Годы 
молодости — это пора формирования личности, ре решающих 
перемен и достижений, которые в значительной стел 
определяют последующую жизнь. 



• Поэтому в молодости людям свойственно легче 
воспринимать изменения, нововведения, а в случае; 
возникновения нестандартных ситуаций они легче 
адаптируются к непривычным нормам поведения и 
формам общения туристов из других стран. В 
странах с первым типом воспроизводства  
преобладают представители более пожилого 
возраста, которых происходящие перемены требуют 
больших усилий и нее желательны. Туризм в 
известном смысле слова можно считать-- 
молодежной» сферой деятельности.



• Далее необходимо остановиться на структуре 
занятости экономически активного населения. 
Собственно, представление о возможности 
массового туризма косвенно дает соотношение 
показателей  экономически активного и неактивного 
населения в стране. Если преобладает экономически 
неактивное население, то можно сделать вывод о 
том, что массового потребителя туристских услуг в 
этой стране нет. Но и в тех странах, где преобладает  
экономически активное население, реальная 
картина возможностей тури не столь однозначна. 



• Наилучшие условия массового туризма в странах, 
где в структуре занятости доминирует 
непроизводственная чая сфера, точнее, сфера 
услуг. Люди, занятые в ней, имеют более высокий 
уровень общего и профессионального образования, 
отличает знание иностранных языков и высокая 
степень социально-психологической и 
пространственно-временной мобильности.

• Они, как правило, являются главными потребителями 
туристских услуг.



• Большое значение имеет показатель 
«качества» населения. Чем выше уровень 
«качества», тем более благоприятны условия 
для туризма; в странах с низким уровнем 
«качества» туризм, как правило, развивается 
только в отдельных анклавах и чаще как 
экзотический (этнографический, например) 
туризм.



• Далее необходимо последовательно 
рассмотреть все основные явления или 
процессы: размещение, расселение, 
урбанизацию и миграции. Население в любой 
стране размещено неравномерно. Редкое 
исключение составляют отдельные малые, 
или «карликовые», государства. В ряде стран 
средняя плотность населения в разных 
частях различается в десятки и даже сотни 
раз, от полного безлюдья до сотен человек на 
квадратный километр. 



• Чем выше плотность населения, тем выше 
уровень хозяйственной освоенности 
территории, тем более благоприятна эта 
территория для большинства видов туризма. 
Но для природно-приключенческого, 
природно-экологического и спортивного видов 
туризма и в первую очередь для 
экстремального туризма более благоприятны 
территории с невысоким уровнем 
освоенности, т. е. с низким уров нем 
плотности населения.



• Общая, реальная картина расселения неповторима в каждой 
стране и оказывает большое влияние на формы организации 
тур-бизнеса. Особенности размещения городских и сельских 
поселе ний определяют картину большинства туристских 
маршрутов. Рисунок городов (внутригородская застройка и 
планировка) влияет на последовательность передвижения и 
осмотра туристских объек тов во время экскурсии. Но эти 
параметры относятся к категории ресурсов турбизнеса. 
Особенности застройки и планировки сельских поселений также 
специфичны в каждой стране. 



• От функционального и культурно-исторического типа поселения 
зависит степень его привлекательности для туризма. Например, 
цепочки крупных городов вдоль судоходных рек в значительной 
степени определяют развитие речного круизного туризма. 
Цепочки сел или деревень (ремесленных центров в предгорных 
и горных районах) — основание для гастрономического хобби и 
этнографического туризма. Города являются главной формой 
расселения в современном мире. Они имеют развитую 
индустрию развлечений и инфра структуру, поэтому могут 
предоставить более хорошие условия для туристов по 
сравнению с сельской местностью. 



• Кроме того, городское население имеет общий более 
высокий культурный и образовательный уровень. В 
городах степень туристской активности выше, чем в 
сельской местности. Причина этого — потребность в 
отдыхе (связанная с путешествием, переменой 
обстановки, перегрузками и нервным напряжением, 
которые тем выше, чем больше город). Что касается 
сельских поселений групповой формы расселения 
(деревни, села), то уровень турсервиса в них ниже. 



• В сельских поселениях большинства 
постсоциалистических и развивающихся стран 
инфраструктура сферы туризма практически вообще 
не развита, исключение составляют несколько стран 
Восточной Европы. Напротив, во многих развитых 
капиталистических странах, имеющих давние 
традиции туризма, даже одиночные дома (отдельно 
стоящие хутора, охотничьи домики и т.д.) при 
рассеянной форме расселения обеспечивают 
высокий уровень комфортности туробслуживания.



• К числу важнейших социально-экономических 
явлений современности, оказывающих 
большое влияние на туризм, относится 
урбанизация. Высокий уровень урбанизации 
— одна из основных предпосылок массовых 
форм туризма. Самый высокий уровень 
урбанизации в странах Северной Америки и 
Европы, которые являются основными 
поставщиками туристов. 



• Субурбанизация в развитых странах способствовала 
распространению городского образа жизни на 
прилегающие к городам сельские территории, 
главным образом за счет развития сети 
инфраструктуры. Это расширило потенциальные 
возможности сферы туризма. В ряде развивающихся 
стран вокруг крупных городов возникли трущобные 
районы с антисанитарными условиями жизни 
(фавелы в Бразилии, геджеконду в Турции, 
бидонвили в Африке), что создает криминальную 
обстановку и осложняет пребывание туристов.



• Миграции как явление, за исключением кочевничества, не 
оказывают прямого воздействия на туризм. Но их косвенное 
влияние довольно велико. Наиболее ярко это проявляется в тех 
странах, где основная масса населения сформировалась в 
результате миграций. Под их влиянием сложились 
определенные черты характера, системы ценностей и 
приоритетов, манеры поведения и общения (в том числе с 
иностранцами или приезжими). В тех странах, где масштабы 
внешней и внутренней миграции значительны, у жителей 
формируются особые черты ментальности: 
доброжелательность и терпимость по отношению к вновь 
прибывшим, социальная и пространственная мобильность. 



• Последнее часто выражается в потребности перемен (места 
жительства, работы, обстановки). В большей степени это 
присуще жителям больших городов. В такой обстановке туристы 
легко адаптируются и чувствуют себя комфортно. С другой 
стороны, миграции способны усилить напряженность и 
конфронтацию в обществе. Это обычно присуще тем местным 
жителям, которые не в силах выдержать конкуренцию со 
стороны приезжих и поэтому испытывают к ним чувство 
раздражения и враждебности. Эти негативные факторы не 
имеют прямого отношения к туристам, но дестабилизируют 
обстановку в стране или регионе.



• Кочевничество — это вид миграции, связанный с 
использованием ограниченного набора и объема 
ресурсов на определенной территории в каждый 
конкретный отрезок времени. Кочевниче ство — это 
традиционные (часто архаические) формы 
хозяйствования и соответствующий им традиционный 
(консервативный, иногда довольно примитивный) 
образ жизни народов. Три основных вида 
кочевничества встречаются на небольших, часто 
природно-изолированных, ограниченных 
территориях. В эти районы организуются 
этнографические туры; и туристы с удовольствием 
знакомятся с особенностями хозяйства, быта и 
традиционной культуры местных жителей. Четвертый 
вид кочевничества также, вероятно, представляет 
интерес для туризма, но этот вопрос изучен пока 
плохо.



Методика изучения народов

• Туристская характеристика территории 
подразумевает анализ и оценку не 
только объектов, но и субъектов, 
влияющих на возможности и 
особенности развития туризма. 
Главным субъектом являются народы.



• Территорию каждой страны населяют массы людей. 
Многие из них похожи друг на друга, в то же время 
есть много различий в языке, религии, традициях, 
особенностях материальной и духовной культуры, 
внешних антропологических признаков. Достаточно 
большие и устойчивые группы людей, имеющих ряд 
сходных признаков, называются народами. Каждый 
народ представляет интерес для туризма, тем более 
если на территории страны несколько народов и они 
отличаются друг от друга.



• До недавнего времени в страноведческих работах, в 
том числе туристского направления, эти вопросы 
либо вообще не рассматривались, либо данные по 
ним приводились на уровне справок. Кроме того, 
разные научные дисциплины (география населения, 
демография, этнография и др.) отдельно 
рассматривают разные аспекты темы 
народонаселения. Для туризма важно знать о 
народах, населяющих страну, почти все и в 
комплексе. Поэтому второй составной частью 
характеристики народонаселения является 
характеристика народов.



• Характеристика народов дается по определенному плану. 
Вначале следует обратить внимание на особенности расового 
состава населения, хотя бы уже потому, что «пестрота» 
расового состава — еще один штрих в привлекательной для 
туризма мозаич-ности территории. Во-вторых, в связи с 
некоторыми особенностями исторического прошлого в ряде 
стран отношения между представителями разных рас 
отличаются сложностью, напряженностью. Турист и организатор 
туризма или сопровождающий группу менеджер должны четко 
представлять себе ситуацию в стране и не допускать 
случающихся иногда недоразумений (случаев нетактич ного 
поведения). 



• Поэтому краткая характеристика 
расового состава с указанием не только 
больших рас, но и малых и смешанных 
рас, представляется необходимой. 
Кроме того, необходимо обратить 
внимание на особенности размещения 
(расселения) местных представителей 
разных рас по территории страны.



• Следующим важным аспектом характеристики 
является рассмотрение этнического состава 
населения. Это один из самых актуальных вопросов 
современного мира, определяющий в ряде стран 
существование очагов напряженности. На 
территории многих стран довольно «пестрый», 
сложный этнический состав населения, ареалы 
расселения этносов часто мозаичны, что осложняет 
общую картину. В характеристике необходимо 
назвать, какие народы (указав форму или тип 
общности) проживают в стране и где именно. Далее 
следует дать краткую характеристику каждого этноса, 
указав его язык, религию, форму государственной 
или культурной автономии, отношения с центральной 
властью, особенности духовной и материальной 
культуры, назвать главные культурно-исторические 
центры.



• Кроме понятия «этнос» есть еще несколько видов исторических 
общностей (например, национальные меньшинства, диаспора, 
клан, каста, сословие), поэтому следует указать, какие из них 
проживают на территории данной страны. Далее следует 
обратить внимание на те из них, которые влияют (определяют) 
на особенности культурного, социального и политического 
климата в стране. Если таких общностей несколько, 
целесообразно рас смотреть их по очереди, не забывая, что с 
точки зрения туризма интерес представляют те общности, 
которые имеют четко выраженный локальный рисунок 
размещения или расселения. 



• Характеристика каждой из общностей должна включать 
следующие вопросы: место проживания, язык общения, 
социально-правовой статус, особенности духовной и 
материальной культуры, в первую очередь — религиозные 
воззрения, традиции, типы хозяйствования, наследственные 
профессии, главные исторические и культурные центры. При 
характеристике любой общности следует по возможности 
обращать внимание на особенности этнического характера и 
менталитета, но в первую очередь — на степень открытости той 
или иной этнической или социальной общности, отношение к 
иностранцам вообще и туристам — в частности. 



• Все эти сведения играют не просто 
важную, но решающую роль при 
определении направления и вида 
турбизнеса. Именно эти условия 
осуществляют возможность развития 
этнического, этнографического и 
экскурсионно-познавательного туризма 
в стране.



• Религиозный состав населения — 
важный для туризма элемент 
характеристики состава населения. 
Характеристика собственно религий 
приведена далее в главе «Культура». А 
здесь рассматриваются лишь элементы 
и показатели, характеризующие 
религиозный состав.



• Прежде всего надо сообщить общие данные 
о численности верующих в стране. Эти 
данные очень условны, так как в большин стве 
стран отсутствует их точный учет. Далее 
следует указать, какие религии исповедуются 
населением в стране, какие из 
перечисленных религий имеют большее 
число приверженцев, каковы особенности 
географического распространения главных 
религий в стране.


