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Теоретические подходы
География населения — наука, изучающая территориаль ные группы 

населения и системы населенных мест, в которых это население живет и 
трудится в различных природных, со циальных и экономических условиях (на 
Западе географию населения часто назы вают экистикой (от греч. oikia — дом, 
жилище)).

Обычно и в научных исследованиях, и в учебных курсах география 
населения образует своего рода симбиоз с еще двумя родственными науками. 
Во-первых с де мографией (от греч. demos — народ и grapho — пишу) — нау кой 
о закономерностях воспроизводства населения, его чис ленности, 
естественном приросте, возрастно-половом составе и т. д. — конечно, во 
взаимодействии со всем общественным раз витием. Во-вторых, с этнологией 
(от греч. ethnos — племя, народ и logos — слово, наука) — наукой о 
происхождении народов (эт носов), а также о взаимоотношениях между ними, 
которые определяются этническими процессами. Другое название этой науки 
— этнография. 



Структура
Географию населения можно подраз делить на три большие части:                          

1) воспроизводство населения, 2) структура (состав) населения и 3) 
расселение населения.

ВОСПРОИЗВОДСТВО НАСЕЛЕНИЯ
под ним принято понимать его постепенное обновление в результате 
процессов рождае мости и смертности или естественного движения 

населения. 
Рождаемость можно понимать в биологическом и демо графическом 

смыслах. В первом случае это способность людей воспроизводить потомство, 
во втором — частота деторожде ния в определенной совокупности населения за 
определенный промежуток времени, обычно за календарный год. Теоретически 
здоровая женщина по своим физическим данным может родить в среднем 
10—12 (максимально 15—17) детей, и такое в прошлом слу чалось не так уж 
редко. Но реальная рождаемость бывает значительно более низкой, поскольку 
на нее влияют многие факторы. Эти факторы можно подразделить на несколько 
групп. Во-первых, это природно-биологические факторы— напри мер, разное 
время достижения половой зрелости в странах с жар ким и холодным климатом. 
Во-вторых, это демографические фак торы— например, соотношение мужчин и 
женщин во всем на селении, а также старых и молодых возрастов, способность 
ко торых к деторождению, как вы понимаете, не одинакова.    В-третьих, это 
социально-экономические, культурные и образовательные факторы- 
например, уровень благосос тояния, общей культуры и образования.  



Смертность, как и рождаемость, в основе своей явление биологическое, 
отражающее неизбежный закон отмирания поколения. Однако и она 
испытывает на себе влияние многих других факторов — природно-
климатических, генетических, социально-экономических, культурных, 
политических и др. Факторы смертности принято подразделять также на 
внутрен ние (эндогенные), обусловленные в первую очередь старением 
человеческого организма, и внешние (экзогенные), связанные с воздействием 
окружающей среды. Отметим также, что в демографии принято особо 
выделять показатели детской смертности и младенческой смертности, 
которые во многом характеризуют общий уро вень развития и благосостояния 
той или иной страны.

Наиболее общим пока зателем воспроизводства (естественного движения) 
населе ния — это естественный прирост, который рассчи тывается как 
разность между рождаемостью и смертностью. Если отвлечься от деталей, то 
вы должны представлять себе, что воспроизводство населения может иметь 
три главных раз новидности. Во-первых, это расширенное воспроизводство 
населения, при котором рождаемость более или менее значи тельно 
превосходит смертность, обеспечивая соответствую щий естественный 
прирост. Во-вторых, это простое воспроиз водство населения, при котором 
показатели рождаемости и смертности находятся примерно на одном уровне, 
обеспечивая либо очень небольшой, либо «нулевой» прирост населения. В-
третьих, это суженное воспроизводство населения, при ко тором происходит 
уменьшение его общей численности. Такой прирост называют еще 
отрицательным, или «минусовым», а по-научному ему соответствует понятие 
депопуляция.



Так же можно выделить три последовательных типа воспро изводства населения: 
1) архетип, 2) традиционный тип и 3) современный тип. Архетип с его исключительно 
низким естественным приростом был характерен для длительного пе риода 
первобытности, или становления человеческого рода, предшествовавшего неолитической 
революции. Традицион ный тип, пришедший на смену архетипу, тоже господствовал в 
течение многих тысячелетий до и после начала новой эры, когда в мире преобладала 
аграрная экономика. Что же касается современного типа, то он возник в XVIII—XIX вв. в 
связи с переходом от аграрной к индустриальной эко номике и новым подъемом в 
развитии производительных сил. Иногда его называют также рациональным, и это, 
возможно, более правильно. Ведь в наши дни большинство стран мира стремится 
управлять воспроизводством населения с помощью демографической политики.

Демографическая политика — это система администра тивных, экономических, 
воспитательных мероприятий, с по мощью которых государство воздействует на 
естественное движение населения, и прежде всего на рождаемость в жела тельном для 
себя направлении — повышения или понижения естественного прироста.

Говоря о типах воспроизводства населения,                                                                                             
мы не можем не затронуть и вопрос о теории                                                                  
демографического перехода. В основе этой теории                                                                                 
лежит изуче ние уже знакомых нам типов                                                                               
воспроизводства населения, последовательная смена                                                                      
которых собственно и выражает смысл такого                                                                                  
перехода. Разработанная учеными-демографами                                                                                   
схема демографического перехода, включает                                                                                        
четыре последовательные стадии, или фазы,                                                                                             
этапа.

Стадии демографического перехода



СТРУКТУРА (СОСТАВ) НАСЕЛЕНИЯ
Чаще всего его характеристику начинают с половозра стной структуры 

населения. Эта структура складывается под влиянием процессов рождаемости и 
смертности и в свою очередь влияет на есте ственный прирост. Но она не менее 
интересна и с социально- экономической точки зрения, так как по-существу 
предопре деляет контингенты детского, трудоспособного, пенсионного возрастов 
и в конечном счете — трудовых ресурсов. О степени вовлечения людей в 
производство свидетельствует показатель экономически активного населе ния 
(ЭАН), характеризующий ту часть трудоспособного насе ления, которая участвует 
в производительном труде.



Прежде чем приступить к изучению этнического (на ционального) состава населения, 
т. е. распределе ния его по этнической (национальной) принадлежности, мы

должны уяснить для себя такие важные понятия, как «этнос» и «этногенез».
Этносами (или народами) называют группы людей, объеди ненные исторически 

сложившимся единством языка, террито рии, хозяйственной жизни и культуры, 
национальным самосоз нанием. 

Под этногенезом понимают процесс возникновения и разви тия этносов. 
Изучение религиозного (конфессионального) состава населения тоже ни в коем случае 

нельзя недооце нивать. Ведь несмотря на все достижения научно-технического прогресса, 
культуры и образования, роль религии как в общественной, так и в повседневной частной 
жизни людей продолжает оставаться очень большой. 

При изучении географии населения нередко выделяют так же его социальную 
структуру, имея при этом в виду классы, социальные слои и группы общества. Для такой 
со циальной дифференциации в разных странах применяются разные схемы. 

Наиболее
многочисл.
народы
России,
в тысячах



РАССЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Теория расселения населения —это теория рас пределения и 

перераспределения людей по территории, фор мирования сетей населенных 
пунктов. Отсюда вытекает, что само понятие «расселение» можно трактовать в 
двух смыслах: во-первых, заселение той или иной территории, а, во-вторых, 
результат этого заселения, выраженный в определенном его размещении. 
Расселение населения — сложный процесс, яв ляющийся предметом изучения и 
социологии, и демографии, и этнологии, и градостроительства. 

Всю совокупность факторов, определяющих процесс размещения населения, 
как правило, подразделяют на четыре большие группы. Во-первых, это при 
родные факторы — рельеф, климат, водообеспеченность, поч венный покров и 
др. Во-вторых, это исторические факторы, среди которых особое значение 
имеет время заселения терри тории. В-третьих, это социально-экономические 
факторы — об щий уровень развития хозяйства, его размещение, региональ ные 
различия в уровне доходов, транспортной обслуженности и др. В-четвертых, это 
демографические факторы и прежде всего различия в типах воспроизводства 
населения. Для полной характеристики расселения все эти группы факторов 
нужно рассматривать в комплексе. География населения занимает ся также 
изучением различных форм расселения — кочевой и оседлой, постоянной и 
временной и, конечно, в первую оче редь — городской и сельской.
Теория расселения, как это и можно было предположить, включает целый ряд 
научных концепций. В качестве первого примера такого рода можно привести 
концепцию единой сис темы расселения (ЕСР), второй пример — концепция 
опорного каркаса расселения (ОКР).



В качестве главного количественного показателя степени заселенности территории 
используется показатель средней плотности населе ния, измеряемый числом людей, 
приходящихся на 1 км2 тер ритории. Сегодня мы можем добавить, что существует еще 
не сколько категорий плотности населения. Пожалуй, с позиции СЭГ наиболее важна из 
них экономическая плотность населения учитывающая только население на 
экономически освоен ной территории.

Нужно иметь также в виду, что понятие о расселении тесно связано с понятием о 
миграциях населения (от лат. migratio — перемещение), т. е. о перемещениях людей 
через гра ницы тех или иных территорий, которые тоже оказывают боль шое влияние на 
расселение. Классификация миграций: во-первых, по своей направленности миграции 
подразделя ются на внешние (международные), связанные с пересечением 
государственных границ (эмиграция, иммиграция, реэмигра ция), и внутренние, 
происходящие в пределах одного государ ства. Во-вторых, по продолжительности они 
подразделяются на постоянные (безвозвратные) и временные, в том числе се зонные. В 
третьих, по характеру осуществления их можно под разделить на добровольные и 
принудительные. В-четвертых, по соответствию с правовыми нормами — на легальные 
и неле гальные. Наконец, в-пятых, можно классифицировать мигра ции и по их причинам, 
или движущим силам, среди которых принято выделять экономические, политические, 
социальные, этно-религиозные, экологические и др. 



Теперь мы подошли к чрезвычайно важному вопросу о тео рии 
геоурбанистики, которая в нашей стране начала складываться еще в 30—40-е 
гг. XX в. Естественно, что в осно ве этой теории лежит определение урбанизации 
как важней шего глобального процесса и, более того, своего рода феномена 
нашего времени.

Урбанизация (от лат. urbs — город) в более узком смысле означает рост 
городов и доли городского населения, а в бо лее широком — повышение роли 
городов и городского образа жизни в развитии человеческого общества.

Современную мировую урбанизацию отличают следующие главные общие 
черты. Во-первых, это заметное ускорение тем пов роста городского 
населения, во-вторых, это преимущественная концентрация населения в 
больших, крупных городах и город ах-миллионе рах. В-третьих, это постепенное 
«расползание» городов, расширение их террито рии, связанное с переходом от 
прежнего «точечного» города к городским агломерациям — территориальным 
группировкам городских (и сельских) поселений, которые в наши дни стали 
главными «фокусами» расселения и хозяйства.

«Расползание» городов вызвало к жизни и такое явление, как субурбанизаця, 
т. е. развитие городских пригородов. Упо мянем также рурбанизацию — процесс 
распространения го родских условий жизни на сельскую местность. Но, 
наверное, еще более важно понятие гиперурбанизация, представляющее собой 
образование еще более крупных, чем городская агломе рация, 
урбанизированных районов и зон. В частности, гипе рурбанизация уже привела к 
формированию мегалополисов (от греч. megalu — большой и polis — город), т. е. 
форм город ского расселения еще более высокого иерархического уровня, 
образующихся в результате срастания большого числа сосед них агломераций.



Качество населения - это весьма сложное комплексное понятие, 
включающее раз личные аспекты жизни людей: социальные, культурные, эко 
номические. В последнее время как в научной литературе, так и в массовой 
печати все чаще встречается словосочетание человеческий капитал. Конечно, 
его можно трактовать и в количественном смысле, оценивая масштабы 
трудовых ре сурсов, но все же в первую очередь оно характеризует именно 
качество населения. 


