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ВВЕДЕНИЕ 
 

Необходимость издания понятийно-терминологического словаря 
по курсу «География населения мира» вызвана отсутствием совре-
менных учебников по географии населения, разрозненностью матери-
ала по учебным пособиям и научным публикациям.  

Учитывая требования к университетской подготовке специалиста-
географа, необходимо обратить внимание на понятийно-
терминологический аппарат изучаемой дисциплины. Студенты долж-
ны знать сущность понятий, терминов, названий, уметь дать четкое 
определение любого процесса, явления, объекта в области географии 
населения, знать, как рассчитываются основные показатели, характе-
ризующие социально-демографическую ситуацию. Эти знания по гео-
графии населения необходимы студентам в ходе изучения других гео-
графических дисциплин социально-экономического блока и в даль-
нейшей профессиональной деятельности. 

В предлагаемом понятийно-терминологическом словаре последо-
вательно рассматривается содержание обязательных для усвоения 
терминов и понятий по разделам изучаемого курса в соответствии с 
учебной программой. Рекомендуется использовать словарь в качестве 
основы  при подготовке к  практическим занятиям, при выполнении 
контрольной работы на заочном факультете. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1   ГЕОГРАФИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАК НАУКА 
 
АНТРОПОГЕОГРАФИЯ (от греч. antropos – человек и геогра-

фия) выделилась из состава географии к концу XIX в. (в Германии); в 
ее основе были положения географического детерминизма – опреде-
ляющее влияние природной среды «на дух и тело индивида и наро-
дов». Немецкий ученый Фридрих Ратцель, один из  основателей этой 
школы, считал, что природные условия умеренного климата, застав-
лявшие человека двигаться, строить, созидать, формировали особен-
ности психологии, отличавшиеся деловой активностью; что большие 
пространства побуждают народы к смелым решениям, малые, наобо-
рот, заставляют трусливо жаться; увеличение населения требует но-
вых пространств, иначе это приведет к слабости государства. Впо-
следствии эта теория использовалась фашистами для создания геопо-
литических концепций. 

В начале ХХ в. антропогеография была ведущей школой немецкой 
экономической географии, почти не уделяла внимания производству, 
рассматривая его лишь в плане «занятий населения». В 20-е годы 
прошлого века ее идеи легли в основу американской школы энвай-
ронментализма, главный представитель которого Э. Симпл сделала 
попытку изложить в духе ратцелевой антропогеографии историко-
географическое развитие США. 

АНТРОПОЛОГИЯ (от греч antropos – человек) – наука о телесной 
природе и происхождении человека, изучает также происхождение и 
распространение человеческих рас. 

ВСЕОБЩАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ – совокупность опера-
ций по сбору, обработке и публикации демографических, экономиче-
ских и социальных данных о населении страны на определенный мо-
мент (по решению ООН в годы кратные 5-10 или соседствующие с 
ними). Это наиболее достоверная форма учета населения. Для всеоб-
щих переписей характерны всеобщность, одномоментность, получе-
ние сведений у населения непосредственно,  периодичность, наличие 
единой программы и строгая централизация управления переписью. 
Программа переписи представляет собой перечень четко сформули-
рованных вопросов, на которые нужно получить ответы при опросе 
населения переписчиками (счетчиками) или при самоисчислении 
населения. 

ГЕОГРАФИЯ НАСЕЛЕНИЯ – основополагающая часть фунда-
ментальной науки – экономической и социальной географии. Многие 



 

 

ученые считают ее дисциплиной одного ранга с экономической гео-
графией, поскольку у них (экономической географии и географии 
населения) весьма четко различаются предметы исследования: гео-
графия населения занимается исключительно совокупностями людей, 
а экономическая география – в основном разными территориальными 
формами и процессами экономической деятельности  и результатами 
этой деятельности. 

Если рассматривать географию населения как часть экономической 
географии, то ее предметом является изучение территориальных и 
пространственно-временных особенностей динамики, состава, разме-
щения населения и населенных пунктов. Из определения видно, что в 
географии населения выделяются два основных направления: изуче-
ние населения и исследование населенных пунктов, их сетей и систем. 
Исследования ведутся в самых разных территориальных единицах: от 
мира в целом, континентов, стран, городских агломераций, городов, 
поселений до отдельных политико-административных и экономиче-
ских единиц. 

ГЕОПОЛИТИКА – термин, предложенный шведским политоло-
гом Р.Челленом во время первой мировой войны, как учение о госу-
дарстве – географическом и биологическом организме, стремящемся 
к расширению. В Германии геополитика стала официальной доктри-
ной немецкого фашизма. Основные идеи геополитики – утверждение 
решающей роли физико-географических условий в жизни человече-
ского общества и неравноценности рас; используются также теории 
социального дарвинизма и мальтузианства, понятия «жизненного 
пространства», «естественных границ», географического положения 
для оправдания милитаризма и захватнических войн прошлого столе-
тия. 

В настоящее время (с 80-х годов ХХ в.) геополитика – научное 
направление, изучающее зависимость внешней политики государства 
и международных отношений от системы политических, экономиче-
ских, экологических, военно-стратегических и других взаимосвязей, 
обусловленных  географическим положением страны и другими фи-
зико- и экономико-географическими факторами.  

Геополитика изучает пространственное поведение стран или при-
чины, способы, процессы и последствия конкуренции между народа-
ми (странами) за ограниченный пространственный ресурс. Геополи-
тика является важной составной частью политической географии. В 
связи с новыми условиями развития мира категории геополитики 



 

 

подверглись серьезной переоценке. Научный и исторический интерес 
сегодня представляет разработка вопросов о государственных грани-
цах, влияющих на территориальное развитие страны; изучение геопо-
литических аспектов  Мирового океана и др. Агрессивные геополити-
ческие идеи, базирующиеся на законе максимальной пространствен-
ной экспансии этносов, трансформируются в геоэкономические идеи, 
суть которых  в максимальном пространственном распространении 
эффективных  организационно-управленческих систем, обеспечива-
ющих экономическое развитие и рост благосостояния. 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И РАЙОННАЯ ПЛАНИРОВКА – 
наука, вырабатывающая принципы планировки и застройки населен-
ных пунктов разных типов, создания определенного архитектурного 
облика и жизненной среды для населения. 

ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ – понятие, выражающее изменение 
тех или иных количественных и качественных характеристик населе-
ния, связанных с его переходом из одного качественного состояния в 
другое. Формы движения населения: естественное, миграционное, со-
циальное. 

ДЕМОГРАФИЯ (от греческого demos - народ  и grapho - пишу) 
общественная наука о закономерностях развития и воспроизводства 
населения, изучающая его численность, естественный прирост, поло-
вой и возрастной состав и т.д. Впервые термин  «демография» был 
использован в 1855 г. французским ученым А. Гийяром в названии 
книги «Элементы статистики человека, или Сравнительная демогра-
фия». Официально утвердился с 1882 г. – со времени проведения 
Международного конгресса гигиены и демографии. Демография изу-
чает население в тесной взаимосвязи с экономическими и социальны-
ми факторами в конкретных условиях места и времени. 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ – научное описание возмож-
ного состояния населения в будущем, а также путей и сроков его до-
стижения. 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС – последовательность одно-
именных событий в жизни людей, имеющая значение для смены их 
поколений. 

РЕГИСТРЫ НАСЕЛЕНИЯ – картотека индивидуальных карто-
чек, заведенных на всех мужчин и женщин и расположенных в алфа-
витно-лексикографическом порядке (имеется в 60 странах). 

Организация регистров предполагает: 



 

 

- персонификацию учета, т.е. регистрацию демографических, со-
циальных и экономических признаков конкретного лица; 

-  единую программу наблюдения по всей стране; 
- обязанность населения сообщать в органы, ведущие регистры, 

обо всех переменах в их жизни; 
- периодические проверки регистров; 
- строгое соблюдение принципа конфиденциальности информа-

ции и др. 
РЕКРЕАЦИОННАЯ ГЕОГРАФИЯ (от латинского recreatio – 

восстановление) находится на стыке географии населения, географии 
сферы обслуживания, медицинской и физической географии. Рекреа-
ционная география изучает все виды отдыха, включая бальнеологиче-
ский. 

СОЦИОЛОГИЯ (от латинского societas – общество) – учение о 
законах развития общества, отношений, возникающих между группа-
ми людей в процессе жизни и трудовой деятельности. 

СОЦИАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ – направление социально-
экономической географии,  изучающее пространственные процессы и 
формы организации жизни людей и общественного производства, 
прежде всего с точки зрения человека - условий его труда, быта, от-
дыха, развития личности и воспроизводства жизни. Пространствен-
ные аспекты поведения людей (в первую очередь процесс расселе-
ния), объяснение и прогнозирование этого поведения составляют ос-
новной предмет исследования социальной географии. В качестве объ-
ектов исследования выступают различные территориальные общно-
сти людей, их исторические особенности развития, внутренняя струк-
тура, связи с производством и окружающей средой, взаимосвязи меж-
ду разными территориальными общностями, различные группы насе-
ления внутри этих общностей. 

 Социальная география исследует также региональные различия в 
условиях жизни людей, воспроизводства населения и трудовых ресур-
сов, пространственные перемещения людей. Конкретными объектами 
наблюдения социальной географии являются поселения, районы, 
страны. Основной единицей наблюдения служит человек, характери-
зуемый по своей принадлежности: национальной, семейной, полу, 
возрасту, образованию, профессии, состоянию здоровья и т.д. 

ТЕКУЩИЙ УЧЕТ НАСЕЛЕНИЯ – сбор информации и сведений 
о случаях рождения, смерти, заключения (расторжения) браков по 



 

 

мере возникновения этих событий. Используются и такие формы те-
кущего учета населения, как списки, картотеки, регистры. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА есть со-
четание функционирующих  территориальных структур (расселение 
населения, производство, природопользование), объединяемых струк-
турами управления в целях осуществления воспроизводства жизни 
общества на основе действующих в данной общественной формации 
экономических законов. 

ШКОЛА ГЕОГРАФИИ ЧЕЛОВЕКА – направление зарубежной 
экономической географии конца XIX века во Франции (Ж.Ж.Элизе 
Реклю,  П.Видаль де ла Блаш, Ж.Брюн, А.Деманжон). В отличие от 
антропогеографов, представители этого направления искали объясне-
ния особенностей географии населения  не столько в природных фак-
торах, сколько в сочетании экономических, исторических и психоло-
гических особенностей. Высокое мастерство описания природы и 
жизни людей, быта и нравов жителей, красочный и сочный язык спо-
собствовали широкому распространению географии человека. 

ЭКОНОМИКА ТРУДА изучает трудовые ресурсы и их использо-
вание. 

ЭТНОГРАФИЯ (от греческого ethnos – общество, группа, племя, 
народ и grapho - пишу) – наука историческая, изучает происхождение, 
культуру, быт и нравы народов земного шара. Ее называют иногда эт-
нологией, иногда народоведением. На стыке этнографии и географии 
сложилась такая дисциплина как ЭТНОГЕОГРАФИЯ, или ГЕО-
ГРАФИЯ НАРОДОВ, изучающая особенности производственных 
навыков разных народов, типы жилищ, пищевые рационы, ряд мате-
риальных сторон национальной культуры, расселение народов на тер-
ритории Земли. 



 

 

 
2 ГЕОГРАФИЯ ВОСПРОИЗВОДСТВА НАСЕЛЕНИЯ 

 
БРАК  - санкционируемая и регулируемая обществом форма от-

ношений между мужчиной и женщиной, определяющая их права и 
обязанности по отношению друг к другу и  их детям. 

БРАЧНЫЙ ВОЗРАСТ – минимальный возраст, начиная с которо-
го закон или обычай допускает вступление в брак. Брачный возраст в 
Республике Беларусь, установленный законом, - 18 лет для мужчин и 
женщин.  

БРУТТО-КОЭФФИЦИЕНТ ВОСПРОИЗВОДСТВА  населения 
рассчитывается как произведение коэффициента фертильности и 
удельного веса девочек  среди родившихся. Он показывает, какое ко-
личество девочек оставляет после себя каждая женщина, так как рож-
дение детей - функция женщин.  

ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ – одна ихз важней-
ших демографических и экономических характеристик государства; 
это распределение населения по возрастным группам и возрастным 
контингентам с целью изучения демографических и социально-
экономических процессов общества. 

Критерии деления населения на возрастные группы: 
- по репродуктивным способностям; 
- по способности к трудовой деятельности.   

ВОСПРОИЗВОДСТВО НАСЕЛЕНИЯ - это постоянное возоб-
новление его численности и структуры как путем естественной смены 
уходящих поколений новыми, так и перехода одних структурных ча-
стей в другие. Поэтому, несмотря на границу жизни каждого челове-
ка, население продолжает существовать, сохраняя или меняя свою 
численность и структуру. 

В широком понимании "воспроизводство населения" включает в 
себя возобновление и развитие состава населения по следующим при-
знакам: полу и возрасту, социальным группам, национальностям, раз-
мещению по территории и месту жительства (город и село), образова-
нию и др.  

Гендер (гендерный) – понятие в самом общем значении может 
быть определено как социальная и культурная конструкция пола; со-
вокупность социальных ролей, которые мужчина и женщина играют в 
обществе. 

ГЕРОНТОЛОГИЯ - наука о старении живых организмов. 



 

 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ есть состояние демогра-
фических процессов в определенный период времени, представляю-
щее собой этап долговременной тенденции развития населения (со-
стояние динамики, естественного движения, миграций и структуры 
населения).        

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА – распределение населе-
ния по какому-либо структурному признаку (по полу, возрасту, состо-
янию в браке, семейному составу и т.д.)              

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ: половая и возрастная 
структура населения, брачность, разводимость. 

«ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ВЗРЫВ» (понятие возникло в начале 
60-х годов XX в.)  - резкое увеличение прироста населения. Макси-
мальные темпы роста численности населения в мире были в 1970-х 
годах - около 2% ежегодно, главным образом за счет развивающихся 
стран, где резко сократилась смертность, а рождаемость либо сохра-
нилась на неизменном  уровне, либо снизилась незначительно. 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОД означает процесс последова-
тельных изменений рождаемости, смертности и естественного приро-
ста населения по мере социально-экономического развития.                        

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ - переход от одного вида 
воспроизводства к другому (французский демограф  Ландри).               

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ КРИЗИС характерен для ряда стран Ев-
ропы, где наблюдается естественная убыль населения уже с 70-80-х 
годов прошлого века (Германия, Дания). В Республике Беларусь есте-
ственный прирост стал отрицательным, начиная с 1993г.   

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА - это система администра-
тивных, экономических, пропагандистских и других мероприятий, с 
помощью которых государство воздействует на естественное и меха-
ническое движение населения в желательном для себя направлении. 
Направление демографической политики зависит от демографической 
ситуации в той или иной стране. 

«ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА» - отношение совокупного 
числа детей и пожилых к числу лиц производительных возрастов (в 
расчете на 100 или 1000 человек). Внутренняя структура этой нагруз-
ки совершенно разная в развитых и развивающихся странах (в первых 
- примерно равная доля детей и пожилых, во вторых – детей в пять 
раз больше, чем пожилых, а  в Африке - в 13,7 раза).     

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ СТАРЕНИЕ - процесс изменения воз-
растной структуры населения, который проявляется в увеличении 



 

 

удельного веса пожилых  и старых людей. Когда в качестве критерия 
используется возраст 60 лет, то для измерения старения населения 
применяется шкала Ж.Боже-Гарнье-Э.Россета. Если показатель ста-
рения менее 8% – общество находится в состоянии демографической 
молодости, 8-10% - преддверие старения, 10-12%  - собственно старе-
ние, 12% и более – демографическая старость. 

Если в качестве критерия используется возраст 65 лет, то применя-
ется шкала демографического старения ООН. Согласно ей, население, 
с долей лиц в возрасте 65 лет и старше меньше 4, считается молодым, 
если эта доля меньше 7%, то население находится на пороге старости, 
а если равна 7%  и более, то население считается старым.  

Различают два типа старения населения: 
- старение снизу, которое является результатом снижения рождае-

мости; 
- старение сверху, которое является результатом увеличения сред-

ней продолжительности предстоящей жизни, уменьшения смертности 
в старших возрастах в условиях низкой рождаемости. 

Старение населения – это сложный процесс роста удельного веса 
лиц в возрасте 60 лет и старше в общей численности населения. Он 
формируется под влиянием следующих факторов: 

- рождений, смертей и передвижений населения, оказывающих од-
новременное влияние на процесс старения или омоложения населе-
ния; 

- в масштабах отдельных государств решающим фактором служит 
рождаемость: ее увеличение ведет к омоложению обществ, падение – 
к развитию процесса старения населения; 

- влияние смертности неоднозначно: увеличение смертности детей 
ведет к развитию процесса, рост смертности стариков ведет к его 
торможению; 

- в странах, добившихся значительного снижения детской и, в 
частности, младенческой смертности, влияние этого фактора утрачи-
вает свое прежнее решающее значение; 

- внешняя миграция, приток мигрантов из других стран, особенно 
молодых возрастов, становится тормозом процесса старения населе-
ния в районах входа, а отток его ускоряет этот процесс в районах вы-
хода; 

- внутренняя миграция оказывает решающее влияние на формиро-
вание возрастной структуры городов и сел, ведет к омоложению го-
родского и ускоренного процесса старения сельского населения; 



 

 

- безвозвратные потери населения активного возраста в войнах. 
Войны ХХ в. опустошили населения мира и дали толчок интенсив-

ному развитию процесса старения.      
ДЕПОПУЛЯЦИЯ -  систематическое уменьшение численности 

населения. Основная причина депопуляции – снижение рождаемости 
до грани низкого уровня. 

ДОМОХОЗЯЙСТВО – это социально-экономическая ячейка, со-
стоящая из лиц, совместно проживающих и ведущих домашнее хо-
зяйство. Различают семейные (если хотя бы некоторые члены домо-
хозяйства связаны отношениями супружества, родительства, родства) 
и несемейные домохозяйства; частные и коллективные. 

ДОЛГОЛЕТИЕ - достижение человеком возраста 90 лет и старше.     
На уровень долголетия влияют следующие факторы: 

- условия и характер труда; 
- материальная обеспеченность и связанные с ней жилищные условия 
и питание; 
- доступность медицинских услуг, лекарств, врачебной помощи; 
- культурный уровень и образ жизни в широком смысле этого терми-
на; 
- географическая среда, состояние окружающей среды; 
- наследственность и перенесенные заболевания; 
- характер взаимоотношений в семье, обществе, сам характер челове-
ка, воля к жизни. Жизнерадостные, веселые люди живут дольше, все 
долгожители – трудолюбивые люди. 

Исследования, проведенные в разных странах, показали, что физи-
ческая работоспособность у человека сохраняется очень долго, а пси-
хическая, творческая (при отсутствии заболеваний центральной нерв-
ной системы) – до конца жизни.    

ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ - изменение его 
численности (увеличение, уменьшение) за счет естественного приро-
ста (рождаемость за вычетом смертности). Естественное движение 
включает демографические события, прямо или косвенно влияющие 
на численность населения (рождения, смерти, браки и их прекраще-
ние). 

На основе данных разработки текущего учета получают ежемесяч-
ное и годовое число событий естественного движения населения, ко-
торое используется для составления динамических рядов, для изуче-
ния сезонности явлений, структурных показателей (например, число 
рождений по очередности, распределение вступивших в брак по воз-



 

 

расту женихов и невест и др.) 
Наиболее простыми в смысле расчета, но и наиболее грубыми, яв-

ляются общие коэффициенты естественного движения населения. 
Они рассчитываются как отношение числа демографических событий 
за определенный отрезок времени к средней численности населения 
за это время (чаще всего за год). Эти коэффициенты представляют 
собой величину, рассчитываемую на 1000 человек. 

КОЭФФИЦИЕНТ МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ отража-
ет количество умерших детей в возрасте до 1 года в расчете на 1000 
родившихся детей. 

 МЕДИАННЫЙ ВОЗРАСТ - показатель возрастного состава 
населения (медиана делит по возрасту все население на две равные 
части: половина населения - моложе, другая половина старше этого 
возрастного уровня). 

МОДЕЛИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА – отражают 
изменение типа воспроизводства населения. Выделяют четыре ста-
дии: для первой характерны высокая рождаемость и смертность, как 
следствие, низкий естественный прирост (ЕП). На второй происходит 
разное снижение смертности (прежде всего детской как результат ис-
пользования достижений медицины) при сохранении высокой рожда-
емости, что ведет к резкому увеличению ЕП (демографический 
взрыв). Третья стадия характеризуется стабилизацией смертности на 
низком уровне при некотором снижении рождаемости, но высокий 
темп прироста населения сохраняется на четвертой стадии при ста-
бильной или даже возрастающей смертности (особенно в «старею-
щих» странах) рождаемость стабилизируется на низком и среднем 
уровнях в результате чего формируется низкий ЕП 

НЕТТО-КОЭФФИЦИЕНТ ВОСПРОИЗВОДСТВА населения 
показывает число девочек, которое оставляет после себя каждая жен-
щина в среднем с учетом того, что часть их не доживет до возраста 
матери в момент их рождения. При нетто-коэффициенте равном 1 в 
населении совершается простое воспроизводство, при показателе 
большем - расширенное, а при коэффициенте меньшем - суженное 
воспроизводство (депопуляция). 

ОБЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ РОЖДАЕМОСТИ  показывает, 
сколько родившихся за год приходится на 1000 человек среднегодо-
вого населения (в промилле). 

ОБЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ СМЕРТНОСТИ представляет от-
ношение числа умерших к среднегодовой численности населения (в 



 

 

промилле).  
Частные коэффициенты смертности определяются отношением 

числа умерших в определенной группе населения к средней ее чис-
ленности (на 1000 человек соответствующей группы населения). 
Частными коэффициентами являются возрастные показатели смерт-
ности населения, показатели смертности мужчин и женщин, город-
ского и сельского населения, по причинам смертности и др. 

ОБЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ ЕСТЕСТВЕННОГО ПРИ-
РОСТА может быть получен как разность между коэффициентами 
рождаемости и смертности, или отношением числа абсолютного при-
роста населения к его среднегодовой численности (в промилле).  

При всей простоте расчета общих коэффициентов естественного 
движения населения и широком использовании их при анализе демо-
графических процессов эти коэффициенты имеют серьезный недоста-
ток: их величина сильно зависит не только от интенсивности данного 
процесса, но и от особенностей, в первую очередь, половозрастной 
структуры населения. 

ОБЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ БРАЧНОСТИ рассчитывается как 
отношение числа браков или вступающих в брак к среднегодовой 
численности населения (в промилле) Во втором случае его величина 
будет вдвое больше. 

ОБЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ РАЗВОДИМОСТИ рассчитывается 
как отношение количества разводов или расторгших брак к среднего-
довой численности населения (в промилле). 

ПОВОЗРАСТНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ РОЖДАЕМОСТИ по-
казывают, сколько детей, рожденных женщинами определенной воз-
растной группы, приходится на 1000 женщин этой же возрастной 
группы. Наиболее продуктивными с точки зрения интенсивности 
рождения детей являются возрастные группы 20-24 и 25 - 29 лет. 

ПОЛОВОЗРАСТНАЯ ПИРАМИДА - графическое изображение 
структуры населения по полу и возрасту. 

При построении пирамид можно использовать относительные по-
казатели (удельный вес каждой возрастной группы в общей численно-
сти населения) или абсолютные показатели численности населения. 
Однако последний способ составления пирамид затрудняет сопостав-
ление их для стран с разной численностью населения. 

На горизонтальной оси откладываются (в выбранном масштабе) 
показатели численности населения - вправо женского, влево мужско-
го. По вертикальной оси отсчитывается возраст по пятилетним или 



 

 

десятилетним возрастным группам (или однолетним при наличии та-
ких сведений). Последний возрастной интервал на пирамиде показы-
вается, как правило, волнистой линией вследствие неодинаковой 
плотности распределения населения. 

Половозрастные пирамиды бывают простыми и сложными. Слож-
ные пирамиды отличаются тем, что, кроме изображения половозраст-
ной структуры, показывают и население трудоспособного возраста, и 
занятое население и т.п. 

Половозрастная пирамида отражает историю развития населения. 
Так, пирамиды стран-участниц второй мировой воины сильно изреза-
ны, непропорциональны, с «провалами» в отдельных возрастных 
группах, показывают женский перевес, особенно в военных поколе-
ниях. 

По характеру очертаний пирамиды можно судить и о типе поло-
возрастной структуры населения. Пирамиды развивающихся стран 
представляют пропорциональные равнобедренные треугольники, а 
развитых - фигуры с узким основанием и непропорциональной верх-
ней частью. 

В каждой возрастной группе можно определить абсолютный или 
относительный перевес мужчин над женщинами и наоборот. Обычно 
женщины преобладают в старших возрастных группах, а мужчины - в 
младших. 

ПОКАЗАТЕЛЬ МОЛОДОСТИ – разница между долей лиц мо-
ложе 15 лет и старше 64 лет. В среднем в мире этот показатель равен    
%. В развивающихся странах он колеблется от %, в России – около  
%, в европейских странах и Японии – менее %. 

РЕЖИМ ВОСПРОИЗВОДСТВА НАСЕЛЕНИЯ определяется 
совокупностью (системой) параметров, характеризующих течение 
процесса воспроизводства населения. Наиболее общими показателями 
воспроизводства, являются коэффициенты рождаемости, смертности 
и естественного прироста, суммарный коэффициент рождаемости, 
брутто - и нетто - коэффициенты воспроизводства. 

Граница между суженным и простым воспроизводством лежит 
между значениями: 
-  брутто-коэффициента воспроизводства от 0,86 до 1,29‰;  
- специального коэффициента рождаемости от 100 до 150‰; 
- общего коэффициента рождаемости от 15 до 22‰. 

РЕПРОДУКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ – система действий и отно-
шений, опосредующих рождение или отказ от рождения ребенка в 



 

 

браке или вне брака. 
РОЖДАЕМОСТЬ – это процесс деторождения в совокупности 

людей, определяющих поколение с определенным репродуктивным 
поведением. 

СМЕРТНОСТЬ – это процесс вымирания поколений, складыва-
ющийся из множества единичных смертей, наступающих в разных 
возрастах и определяющих в своей совокупности порядок вымирания. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ РОЖДАЕМОСТИ, или 
фертильности позволяет устранить влияние половой и частично воз-
растной структур населения. Он рассчитывается как отношение числа 
родившихся к среднегодовой численности женщин  репродуктивного 
возраста (в промилле).  

СУММАРНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ РОЖДАЕМОСТИ показыва-
ет число детей, рожденных в среднем одной женщиной. 

СРЕДНЯЯ РАСЧЕТНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕД-
СТОЯЩЕЙ ЖИЗНИ ПРИ РОЖДЕНИИ - это теоретические расче-
ты среднего количества лет, которые предстоит прожить только что 
родившимся младенцам при условии, что при переходе из одной воз-
растной группы в другую смертность будет равна ее современному 
уровню. Этот показатель обычно неточно называют средней продол-
жительностью жизни и соответственно воспринимают. 

СЕМЬЯ - основная демографическая общность с воспроизвод-
ственной функцией как главной, а также выполняющая другие соци-
альные функции: воспитательную (семейное воспитание), экономиче-
скую (домашнее хозяйство, личное подсобное хозяйство). Семья - это 
группа совместно проживающих лиц, связанных родством, или свой-
ством и общим бюджетом. В ряде развитых стран семьи родителей и 
их женатых детей рассматриваются как разные семьи. Более того, в 
некоторых странах не состоящие в браке мужчины или женщины 
старше 20 лет рассматриваются при переписи населения как отдель-
ная «семья» из одного человека. 

Семьи бывают моногамные (преобладают) и полигамные (полиги-
ния-многоженство, полиандрия - многомужество); простые (нуклеар-
ные) и сложные; полные и неполные; однонациональные и смешан-
ные. Особенностью современной брачности в развитых странах явля-
ется рост числа нерегистрируемых семейных союзов, так называемых 
консенсуальных браков. 

СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ ПО ПОЛУ – это распределение 
населения по половому признаку на мужчин и женщин в определен-



 

 

ные момент времени на определенной территории. Для характеристи-
ки полового состава населения используют показатели: число мужчин 
на 100 или 1000 женщин; соотношение численности женщин и муж-
чин, в процентах (показатель феминизации); соотношение мужчин и 
женщин, в процентах (показатель маскулинизации); численность и 
доля мужчин и женского населения разных возрастов и др. 

ФЕРТИЛЬНЫЙ, или плодовитый, репродуктивный возраст (от 
лат. «fertils» - плодородный), интервал возраста 15-49 лет (в некото-
рых странах – 15-44 года) 

ЭВТАНАЗИЯ - право человека на достойную смерть, если он сам 
того пожелает и если это связано с полнейшей безнадежностью, му-
ками и страданиями. 



 

 

 
3 ГЕОГРАФИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РАС 

 
АБОРИГЕНЫ – коренное, исконное население какой-либо терри-

тории.    
АПАРТЕИД (на языке африкаанс: apartheid - раздельное развитие) 

- крайняя форма расовой дискриминации. Означает лишение или су-
щественное ограничение политических, экономических и граждан-
ских прав какой-либо группы населения, вплоть до её территориаль-
ной изоляции в специальных местах (резервациях, в ЮАР – в созда-
вавшихся в 70-80-х годах ХХ в. бантустанах). 

БОЛЬШАЯ ЕВРОПЕОИДНАЯ РАСА (42,3% населения мира) - 
подразделяется на три группы (по интенсивности пигментации): се-
верную, южную, промежуточную. 

По особенностям пигментации и так называемому «головному ука-
зателю» в группах (ветвях) выделяют малые расы, или расы второго и 
третьего порядка. Головной указатель - пропорции мозговой части 
черепа, процентное отношение наибольшей ширины головы к её 
наибольшей длине. 

В северной группе европеоидов выделяются нордийская и балтий-
ская малые расы. Промежуточная группа подразделяется на альпий-
скую, среднеевропейскую и восточноевропейскую. В южной группе, в 
составе индо-средиземноморской расы, выделяются средиземномор-
ская, арменоидная малые расы.  

БОЛЬШАЯ МОНГОЛОИДНАЯ РАСА (примерно 20% населе-
ния мира) состоит из двух основных групп: азиатской и американ-
ской. Монголоиды Азии имеют две группы (или ветви): континен-
тальную и тихоокеанскую. В свою очередь, континентальные мон-
голоиды делятся на арктическую, североазиатскую, центрально-
азиатскую, дальневосточную, малые расы. 

БОЛЬШАЯ НЕГРОИДНАЯ РАСА (около 7,5% населения мира) 
состоит из трех групп: негры, негрилли, бушмены и готтентоты. 

БОЛЬШАЯ АВСТРАЛОИДНАЯ РАСА (0,3% населения мира) 
до недавнего времени не входила в число больших рас - объединялась 
с негроидной в одну большую негро-австралоидную, или экватори-
альную расу. Она включает следующие ветви: австралийцы-
аборигены, папуасы и меланезийцы, веддоиды, айны, негритосы. 

Количественные параметры населения мира по расовому составу 
обычно даются по оценкам ученых-специалистов, поскольку расовый 



 

 

учет в большинстве стран не ведется. 
ДИСКРИМИНАЦИЯ (от лат. discriminatio - различие) - умаление 

прав какой-либо группы граждан в силу их принадлежности к другой 
расе (расовая дискриминация) или национальности (национальная 
дискриминация), полу, вероисповеданию. 

РАСЫ (франц. race от итал. razza -  род, порода, племя) - истори-
чески сложившиеся на определенной территории группы людей, ко-
торые характеризуются общими наследственными морфологическими 
и физиологическими признаками. 

Расы - это биологические категории и этим качественно отличают-
ся от всех социальных общностей: этнических, языковых, религиоз-
ных и пр. Расы - не совокупность особей, а совокупность популяций, 
являющихся территориальными общностями людей. 

К основным расовым признакам относятся: цвет кожи, характер 
волосяного покрова, строение лицевой части головы, различия в про-
порциях тела, особые линии (борозды) на ладонях и подошвах, узоры 
на подушечках пальцев и т. д. 

Учитываются и некоторые физиологические особенности организ-
ма: группы крови, содержание в тканях микроэлементов, строение зу-
бов и др. 

Выделяются главные расы: БОЛЬШАЯ ЕВРОПЕОИДНАЯ, 
БОЛЬШАЯ МОНГОЛОИДНАЯ, БОЛЬШАЯ НЕГРОИДНАЯ, БОЛЬ-
ШАЯ АВСТРАЛОИДНАЯ - на долю которых приходится 70% всего 
населения мира, а другие 30 % относятся к расовым группам, возник-
шим в результате смешения этих четырех рас. 

 Население  Зарубежной Европы практически полностью принад-
лежит к европеоидной расе. Исключение составляют саами на севере 
(лапоноидная, или субуральская раса), а также недавние иммигранты 
из Африки, Южной Азии, Вест-Индии. У населения крайнего юга Ев-
ропы прослеживается иногда негроидная примесь. Около 50% насе-
ления Европы трудно поддается разграничению в расовом отноше-
нии, их объединяют понятием «переходные и смешанные формы ев-
ропеоидов». 

Зарубежная  Азия  наиболее сложна в антропологическом отноше-
нии, где распространены разные группы всех четырех рас. 

Африка имеет более однородный расовый состав. Более половины 
населения представляют собой большую негроидную расу, предста-
вители которых преобладают в районах южнее Сахары. 

Южные европеоиды заселяют весь север Африки вплоть до Саха-



 

 

ры. На границах негроидов и европеоидов возникли смешанные типы. 
На юге Африки живут около 5 млн. европеоидов (буров) - выход-

цев из Западной Европы и их потомков. Внебрачные связи буров с 
готтентотками и другими африканками обусловили появление так 
называемых «цветных». 

Америка отличается необычайной пестротой расового состава 
населения, в формировании которого участвовали представители трех 
больших рас. 

Аборигенное монголоидное население - индейцы, эскимосы и але-
уты сохранились компактно лишь в отдельных районах. 

 Негроидная раса в Америке состоит из несмешавшихся (или мало 
смешавшихся) потомков привезенных из Африки негров-рабов. 

Европеоиды составляют почти 9/10 населения США и Канады и 
более 1/4 населения Южной Америки. Резко преобладают переходные 
формы. 

Вторая по численности расовая группа (21%) - метисы, потомки 
от смешанных браков и внебрачных европейско-индейских связей. 
Менее многочисленны мулаты (12 %) - результат смешения европей-
ского и африканского населения. Есть группы индейско-
негритянского происхождения – самбо. 

 До прихода в Австралию и Океанию европейцев основная часть 
населения  континента состояла из двух малых рас австралоидов - ав-
стралийской и папуасско-меланезийской. Население Полинезии и 
Микронезии занимало промежуточное положение между австралои-
дами и монголоидами. Теперь в Австралии и Новой Зеландии преоб-
ладает европеоидное население. В ряде стран смешение океанийцев с 
пришельцами привело к образованию метисных групп.  

Абсолютное большинство населения стран СНГ относится к евро-
пеоидной расе, представленной всеми тремя ветвями, со значительной 
долей переходных или промежуточных форм. 

Степи юго-востока Европы, Урал, Западная Сибирь, Казахстан и 
Средняя Азия - давняя контактная зона между европеоидами и монго-
лоидами. Здесь образовались смешанные уральская, южно-сибирская 
и среднеазиатская группы европеоидов. Расовый тип народов Коль-
ского полуострова, Поволжья, Урала со слабо выраженными мон-
гольскими признаками принято называть лапоноидным, или субу-
ральским. 

Коренные народы Восточной Сибири Дальнего Востока принадле-
жит к континентальной ветви монголоидов - центрально-азиатская, 



 

 

североазиатская и арктическая малые расы. 
РАСИЗМ - антинаучное учение о неравноценности человеческих 

рас, об отличиях между ними в умственном развитии, в способности 
мыслить и неизбежности подчинения «высшими расами» «низших».  

Большой вклад в защиту научного утверждения равенства людей 
независимо от расы и цвета кожи внес известный русский ученый Н. 
Н. Миклухо-Маклай (1846 -1888 гг.). Он впервые дал подробное опи-
сание меланезийского антропологического типа, обосновал внутри-
расовые отличия групп людей и сделал вывод, что никаких «низших 
рас» не существует. 



 

 

4   ЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ МИРА 
АССИМИЛЯЦИЯ этническая - поглощение более крупным и раз-

витым этносом менее крупного. Ассимиляция бывает насильственной 
и естественной. Представители ассимилируемого народа усваивают 
язык другой этнической общности, и он становится для них родным. 
Постепенно утрачивается ими сознание прежней этнической принад-
лежности. 

ДИАЛЕКТЫ – выделяются внутри народа (например, «окающая» 
группа – к востоку от Москвы, «акающая» – в Москве и западу от нее, 
«гыкающая» – к югу и т.д.) Л.Н.Гумилев выделяет субэтнические 
группы (поморы, казаки, сибиряки, старообрядцы и т.п.). 

ДИАСПОРА (от греч. diaspora - рассеяние) - часть этноса, живу-
щая в других странах, вне страны своего происхождения. 

ИСТОРИКО-ЭТНИЧЕСКИЕ ОБЛАСТИ (Западная Европа, Се-
верная Европа, Восточная Европа, Северная Африка, Полинезия и т. 
д.) - сопредельные территории проживания народов, имеющих сход-
ные этнические характеристики. 

По степени родства языки объединяются в семьи, группы, ветви. В 
названии семей отражается название предполагаемого района возник-
новения древнейшей основы языка. 

Всего в мире насчитывается более 2000 языков. Почти половина 
человечества говорит на языках индоевропейской семьи, которую об-
разуют народы 11 групп, включая славянскую с   тремя  ветвями:  за-
падно-,  восточно-  и южнославянской. 

На втором месте - китайско-тибетская семья  (более 1 млрд. че-
ловек). Специалисты выделяют 36 языковых семей и приравненных к 
ним изолированных языков. Наиболее крупные по численности - 15 
семей, в том числе индоевропейская, сино-тибетская, семитская, ал-
тайская, нигер-конго, койсанская, нило-сахарская, австронезийская и 
др. 

КОНСОЛИДАЦИЯ - процесс объединения родственных этносов 
и образование более крупной и развитой этнической общности. Так, 
из родственных славянских племен образовались русская, украинская, 
белорусская нации. В составе любых, даже самых консолидированных 
народов есть группы, сохраняющие какие-то отличия от основного 
этнического массива. Такие группы получили название субэтносов, 
или этнографических групп (культура и быт имеют некоторые осо-
бенности, диалекты, говор, могут быть религиозные отличия). 



 

 

Имеются общности, охватывающие целую группу народов, - это 
метаэтнические,  или надэтнические, общности. Они объединяют не-
сколько народов, у которых появились элементы общего самосозна-
ния (славянские, романские, монгольские и др. народы близкие по 
языку, культуре, быту). Бывают и  этноконфессиональные метаэтни-
ческие общности. 

В результате сложных объединительно-разъединительных процес-
сов образовались разные типы этносов по величине (таксономические 
уровни): суперэтносы (метаэтносы), этносы, субэтносы. Например: 
суперэтнос - славяне; этнос - русские; субэтнос - казаки, поморы,  вя-
тичи,  ярославцы и т.д.  В Беларуси выделяют этнографические груп-
пы пинчуков, полешуков и др. 

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ классификация народов по принципу их 
языковой близости. Учитывается генеалогия языка (т.е. его проис-
хождение, общность праязыка), устанавливаемая при сравнении сло-
варного состава и грамматического строя. Лингвистическая класси-
фикация народов мира учитывает их языковую близость. Делится на 
морфологическую (на основе грамматического строя языков) и генеа-
логическую (языки объединяются по признакам родства, т.е. общно-
стью их происхождения от одной основы, праязыка, устанавливаемой 
при сравнении их грамматического строя и словарного состава).  

МЕЖЭТНИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ - процесс сближения раз-
ных этносов без слияния их в единое целое (характерен для многона-
циональных государств).  

НАЦИЯ – это высокоразвитая, самая зрелая форма этноса. Наибо-
лее развитая этническая общность с развитой системой экономиче-
ских отношений, наличием литературного языка, национального са-
мосознания, психологии и ряда других признаков, отличающих наро-
ды большинства государств мира. 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕНЬШИНСТВА: 
- это группы людей, отличающиеся по своей национальной при-

надлежности от большинства населения (самая распространенная 
трактовка); 

- народы и народности, кроме главного этноса страны (например, 
в Китае и во Вьетнаме); 

- все эмигранты (например, в Индонезии); 
- люди, не исповедующие ислам (в мусульманских странах); 



 

 

- этнические группы, которые стремятся к достижению равно-
правного статуса в форме автономии или даже политической незави-
симости (в Европе). 

ПАРЦИАЦИЯ – это деление единого прежде этноса на несколько 
более или менее равных частей, причем, не один из новых этносов не 
отождествляет себя со старым (например, арабы Египта, арабы Изра-
иля). 

СЕПАРАЦИЯ – отделение какой-то части народа от основной его 
части и ее превращение со временем в самостоятельный этнос 
(например, отделение валлонов от французов). 

ТЕОРИЯ ЭТНОГЕНЕЗА – совокупность научных представлений, 
разработанных Л.Н.Гумилевым, предполагающих циклический харак-
тер развития этносов, наличие последовательно сменяющие друг дру-
га стадий. Наиболее важной из них Л.Гумилев считает взрыв, т.е. 
стремительное развитие этноса и выход его на историческую арену. 
Важно также понимать, что этносы не существуют вечно, любой из 
них, возникнув, рано или поздно исчезает с лица земли, трансформи-
ровавшись в новую территориальную общность людей. 

ЭТНИЧЕСКАЯ МИКСАЦИЯ - взаимодействие нескольких не 
связанных родством этносов, в результате которого возникает новый 
этнос (бразильцы, мексиканцы, колумбийцы и др.). 

ЭТНИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ – множество аборигенных эт-
носов какой-либо территории, страны и мира в целом. 

ЭТНИЧЕСКОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ – это объективная воз-
можность этноса самостоятельно осуществлять языковую, культур-
ную, хозяйственную и политические виды деятельности. 
Этническое самосознание – это одна из форм социальной идентично-
сти, чувство принадлежности к этнической группе, проявляющееся на 
индивидуальном и групповом уровнях. 
 ЭТНИЧЕСКОЕ САМОСОЗНАНИЕ проявляется в следующих 
формах: 

- интернационализм – равноправное дружественное взаимоотно-
шение между нациями; 

-  национализм – выделение нации в качестве высшей формы эт-
нической общности, обладающей исключительным правом на госу-
дарственность; может носить культурный, экономический и полити-
ческий характер; 



 

 

- шовинизм (франц. shauvinisme - от имени Н. Шовена, солдата, 
поклонника завоевательной политики Наполеона I) - крайне агрессив-
ная форма национализма.  

- геноцид – физическое истребление целых групп населения, в 
том числе по этническому признаку. 

ЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ – распределение насе-
ления по его этнической или национальной принадлежности. 

ЭТНИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ – соотношение до-
лей отдельных (по этнической национальной принадлежности) групп 
людей в общей численности населения мира, континента, страны, ре-
гиона, отдельных административно-территориальных образований. 

ЭТНИЧЕСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ – это территория преимуще-
ственного размещения данного этноса, обычно включающая ареал 
формирования и компактного расселения, а также районы смешения с 
другими национальностями. 
 ЭТНОГЕНЕЗ – процесс формирования и развития народа. Этно-
генез действует постоянно и протекает в двух формах: 

- эволюция этноса, т.е. медленное, постоянное изменение каче-
ственных и количественных характеристик этноса; 

- трансформация этноса – это резкое изменение признаков этноса 
вплоть до его преобразования или исчезновения. 

ЭНДОГАМИЯ - заключение браков внутри своего этноса, что 
способствует постепенному исчезновению расовых различий внутри 
него. 

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТЫ отражают географию народов, 
для чего  используется метод цветового фона, дополнительные надпи-
си, значки, штриховка, методы ареалов и перемежающихся полос. 

ЭТНОНИМ - самоназвание языковой общности, признаваемое 
каждым ее членом. 

ЭТНОС (от греч. ethnos - общество, группа, племя, народ) - исто-
рически сложившаяся на определенной территории устойчивая общ-
ность людей, обладающая единым языком, относительно стабильны-
ми особенностями культуры и психики, а также общим самосознани-
ем, фиксированным в самоназвании (этнониме). Принято выделять 
три стадии формирования этносов: племя, народность, нация. Чаще 
всего выражения «нация», «народность», «национальность» исполь-
зуются как синонимы слов «этнос», «народ». 

Таких этносов - народов насчитывается на Земле до 4 тысяч. Абсо-
лютное большинство их малочисленны (менее I тыс. человек каж-



 

 

дый). В то же время, по подсчетам этнографов, десять народов, каж-
дый из которых насчитывает более 100 млн. человек, составляют око-
ло 50%  всего населения Земли. 

В порядке убывания: китайцы-хань (население Китая состоит более 
чем из 50 народов, хань составляют 94% населения),  хиндустанцы , 
проживающие в Индии, в которой насчитывается около 150 народов);  
американцы США;  бенгальцы (основное население Бангладеш и ин-
дийского штата Западная Бенгалия);  русские;  бразильцы;  японцы 
(самоназвание - нихондзин);  пенджабцы,  или  панджабцы (Индия);  
бихарцы (Индия - штат Бихар, Бангладеш, Непал);  мексиканцы. 

ЯЗЫКОВАЯ ВЕТВЬ выделяется внутри групп (например, славян-
ская делится на восточнославянскую, западнославянскую, южносла-
вянскую). 
 ЯЗЫКОВАЯ ГРУППА – совокупность языков, внутри которой 
можно проследить достаточно близкое родство. В их названии обыч-
но отражен язык – основа, на базе которого сформировались совре-
менные языки (германские, финские и т.д.). 
 ЯЗЫКОВАЯ СЕМЬЯ – включает языки, внутри которых просле-
живается определенное родство. В ее названии, как правило, отраже-
но наименование предполагаемого района возникновения древнего 
праязыка (индоевропейская, уральская, алтайская и т.п.). 

 



 

 

5   ГЕОГРАФИЯ  РЕЛИГИЙ 

АГНОСТИЦИЗМ (от греч. agnostos - недоступный познанию) - 
философское учение, отрицающее возможности познания объектив-
ного мира, его сущности и закономерностей. В процессе познания 
правомочно сомнение - это первопричина агностицизма. 

БУДДИЗМ (VI  в. до н.э.)  считается древнейшей из мировых ре-
лигий. Буддисты верят в многократное перерождение каждой души. 
Центральную часть учения составляет нравственность, нормы пове-
дения человека. Современные направления - Махаяна («широкий путь 
спасения»), Хинаяна («узкий путь») и буддизм - ламаизм (Китай, 
Монголия, Япония и др.). 

ИНДУИЗМ - господствующая религия в Индии, Непале, Шри-
Ланке. Для него характерна вера в переселение душ, в принцип кар-
мы-воздаяния за добродетельное или дурное поведение, определяемое 
почитанием божеств Тримутры (Троицы) - Брахма, Шива, Вишну - и 
соблюдение кастовых бытовых правил. В качестве священных почи-
таются животные (корова, змея), реки (Ганг), растения (лотос) и др. 

ИСЛАМ - самая молодая по времени возникновения мировая ре-
лигия, появившаяся среди населения Аравийского полуострова (VII 
в.н.э.). 

 Ислам часто называют магометанством (по имени его основателя 
Мухаммеда) или мусульманством. Есть версия, что «ислам», «мусуль-
мане» происходят от слова «покорность»  -  Аллаху. Аллах - от обще-
семитского корня «ал» в понятии «Бог». Колыбелью ислама считают-
ся города Мекка и Медина. Мухаммед - историческая личность. Он 
родился в 570 г., в молодости пас скот своего дяди, затем женился на 
его вдове и стал главой государства в Аравии. 

Ислам - строго монотеистическая религия и отрицает христиан-
ский догмат о Троице. Вся догматика заимствована из Библии: идея 
страшного суда и рая, о сатане (шайтане), бесах (джиннах). Впослед-
ствии учение обогащалось арабскими традициями: многоженство, не 
пить вина и др. Вскоре после появления ислам распался на шиизм и 
суннизм.  

Недавняя война Ирана и Ирака была в значительной степени вой-
ной шиитов (Иран) и суннитов (Южная и Юго-Западная Азия, Сред-
няя Азия, Северная Африка). 

Мировые религии - буддизм, христианство, ислам, про-
поведовавшие единобожие (монотеизм), приобрели международный 



 

 

характер. 
ИУДАИЗМ является одним из ранних верований. Для него харак-

терна идея греха и покаяния. Помимо веры в единого Бога Яхве 
(Иегова), иудеи верят в бессмертие души, послесмертное воздаяние, 
рай и ад, свою богоизбранность (Израиль, США). 

КОНФУЦИАНСТВО - религия Китая. Одним из важнейших эле-
ментов этой религии является культ предков. Учение о «сяо» - сынов-
ней почтительности, заботе о родителях требует безоговорочного 
подчинения старшему, вышестоящему, воспитывает чинопочитание. 

КУЛЬТ ПРЕДКОВ, или МЕРТВЫХ - вера в то, что жившие ко-
гда-то предки или родственники продолжают существовать и могут 
оказывать влияние на судьбу живущих (Юго-Восточная Азия). 

МИССИОНЕРСТВО - способ распространения религии среди 
населения с иным вероисповеданием.   

РЕЛИГИЯ (от лат. religio - благочестие, набожность, святыня, 
предмет культа) - одна из форм культуры, мировоззрение, основанное 
на поклонении высшим силам, а также освящение норм морали. 

Значительно участие религии в формировании этносов, в развитии 
их культуры, государственности. 

Количество верующих в мире составляет около 5 млрд. человек. 
РОДОПЛЕМЕННЫЕ РЕЛИГИИ - первоначальные формы рели-

гиозных верований у отстающих в социально-экономическом отно-
шении народов, племен. 

СИКХИЗМ - был сектой в индуизме. В XVI-XVII вв. превратился 
в самостоятельную религию, распространенную главным образом в 
штате Пенджаб. Основой религии является единобожие, отрицание 
каст, равенство сикхов перед Богом. 

В последние годы сикхи правых взглядов выступают за создание в 
Пенджабе независимого государства Халистан. В числе их преступле-
ний - организация убийств Индиры и Раджива Ганди. 

СИНТОИЗМ – возник в Японии на основе почитания предков и 
культа природы. Верховным божеством синтоистов считается сол-
нечная богиня - Аматэрасу, от которой выводят родословную ныне 
правящей японской династии императоров (с 1989 г. - Акихито) 

ТОТЕМИЗМ - вера в происхождение племени от того или иного  
животного или растения и поклонение им (индейцы Америки, абори-
гены Австралии).   

ФЕТИШИЗМ - вера в сверхъестественную силу неодушевленных 
предметов, любых, поразивших воображение человека: камень, кусок 



 

 

дерева или часть тела животного (Тропическая Африка). 
ХРИСТИАНСТВО, возникшее (I в. до н.в.) первоначально как 

секта иудаизма, достаточно быстро вытеснило прежние религиозные 
верования и стало преобладать в Римской (Византийской) империи, а 
затем и за её пределами. Основная идея христианства - идея греха и 
спасения души человека. Важнейший догмат христианства: вера в 
единого Бога, имеющего три ипостаси - Бога-отца, Бога-сына, и Бога-
Духа Святого. 

В XI в. христианство раскололось на два направления: православие 
и католицизм. Они отличаются особенностями догматики, культа и 
организации. Существенное догматическое различие - вопрос о про-
исхождении Святого Духа: католики считают, что он исходит и от Бо-
га-отца, и от Бога-сына, православные - только от Бога-отца. 

Католики полагают, что кроме рая и ада существует «чистилище» - 
промежуточное звено. Все католики организованно едины и подчине-
ны папе римскому, а православные имеют автокефальные (независи-
мые) национальные церкви (всего их 15). В католицизме большую 
роль играет монашество. В православии священнослужители могут 
быть женатыми или дают обет безбрачия, у католиков - целибат (обя-
зательное безбрачие). Имеются отличия в отправлении служб, в 
наложении креста и т. д. 

В XVI в. в результате так называемой Реформации от католиков 
откололся протестантизм (от слова «протест»), отвергший власть 
папы римского и ставший третьим направлением христианства. Круп-
нейшими течениями являются лютеранство и кальвинизм. 

Протестантизм выдвинул три новых принципа в христианстве: спа-
сение личной верой, священство всех верующих и исключительный 
авторитет Библии. Имеются лишь два таинства:  крещение и прича-
стие. Богослужение сведено к проповеди, молитве и пению псалмов 
на родном языке. 

Центр протестантизма - США. Имеется ряд течений, церквей, сект: 
баптисты, методисты, адвентисты, свидетели Иеговы, пятидесятники, 
«Армия спасения» и др. (Северная Европа, Северная Америка, Ав-
стралия). 

ШАМАНИЗМ - вера в способность отдельных людей входить в 
общение с духами и использовать их силу для врачевания и других 
целей (малочисленные народы Севера). 

 
 



 

 

6  СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА, ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И 
ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО предполагает право и реальную 
возможность для индивидуумов и отдельных групп населения само-
стоятельного принятия решений и свободной от государственного 
вмешательства деятельности. 

Впервые теория гражданского общества была предложена еще в 
начале XIX в. немецким философом Гегелем. В странах Запада роль 
движущей силы в создании гражданского общества играл средний 
класс. 

Для современного мирового сообщества характерны три основных 
типа социальной структуры. 

МОДЕЛЬ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО РЫНОЧНОГО ОБЩЕ-
СТВА, поддерживаемая мощной группой среднего класса. Схема 
распределения социальных слоев в ней напоминает по форме овал с 
развитой центральной частью (средние слои) - 60-70% населения, от-
носительно невысокими полюсами высшего класса (имущественно - 
управленческой элитой) и группами беднейших слоев. 

МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ СЛАБОРАЗВИТО-
ГО, но опирающегося на рыночную основу общества, имеет вид вы-
тянутого вверх треугольника с широким основанием, которое подра-
зумевает беднейшие слои. 

МОДЕЛЬ РАССЛОЕНИЯ ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 
ОБЩЕСТВ напоминает «раздавленную пирамиду», сильно сплю-
щенный треугольник с очень широким основанием, большую часть 
площади которого занимает слой «трудящихся», а вершину – «люди 
власти». Среднего класса - менее 10%.    

Усиление социальной дифференциации привело к увеличению в 
обществе переходного периода слоя деклассированных маргиналов 
(от лат. marginalis - находящийся на краю), в который входят те, кто 
по разным причинам оказался за бортом жизни и потерял возмож-
ность вернуть свой прежний социальный статус. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА является обобщающим по-
казателем эффективности использования трудовых ресурсов. Этот 
показатель рассчитывается в стоимостном выражении (производство 
валовой продукции на одного среднегодового работника или на 
1 чел./день) и в виде затрат труда на единицу продукции, или вид ра-
бот в человеко-часах или днях. На макроуровне он отражает отноше-



 

 

ние объема национального дохода и валового национального продук-
та к численности работников, занятых в сфере материального произ-
водства и услуг. 

РАБОЧАЯ СИЛА - это занятое население (работающее на пред-
приятиях всех форм собственности, действующие предприниматели, 
работающие собственники) и безработные, зарегистрированные в 
центрах занятости.  

РЫНОК ТРУДА представляет собой совокупность производ-
ственных отношений между работниками, нанимателями и государ-
ством по поводу реализации прав граждан на труд. Главная функция 
рынка труда - стабилизация равновесия между спросом и предложе-
нием рабочей силы. 

СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА – любая совокупность людей (по раз-
мерам меньшая, чем общество), объединяемая общими признаками 
или отношениями. 

СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА - совокупность взаимосвязанных 
социальных общностей, характеризующихся какими-либо едиными, 
связанными с жизнью общества признаками. 

Большими устойчивыми социальными общностями являются клас-
совые (классы, социальные слои и группы), демографические (моло-
дежь, женщины, престарелые), этнические (племена, народы, нации) и 
др. 

СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ - система учета изменений 
в обществе, где в основе выделения социальных страт положены 
множественные критерии, базирующиеся на сочетаниях богатства, 
престижа и власти (профессия, доход, образование и т. д.). 

При изучении динамики социальных изменений сторонники тео-
рии стратификации используют формулу вертикальной и горизон-
тальной стратификации, поскольку человек в своей жизни может пе-
реходить (подниматься или опускаться) с одного социального уровня 
на другой. Либо, оставаясь примерно на том же уровне, перемещаться 
из одной социальной группы в другую. Стратификация всегда трех-
мерна. 

В результате длительной эволюции политических систем, социаль-
ных структур и отношений  в экономически развитых странах скла-
дывается гражданское общество. 

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ - часть населения страны, обладающая 
необходимым физическим развитием и здоровьем для трудовой дея-
тельности. 



 

 

Впервые термин «трудовые ресурсы» применил в начале 20-х  го-
дов прошлого века   академик С. Г. Струмилин. 

По отношению к трудовой деятельности население делят на три 
группы: дорабочий, рабочий и послерабочий возраст (или дотрудо-
способное, трудоспособное и послетрудоспособное население). 

В состав основных трудовых ресурсов входит трудоспособное 
население в трудоспособном возрасте, включая учащихся с отрывом 
от производства и армию, за вычетом  неработающих инвалидов не-
рабочих групп  и льготных пенсионеров. 

Дополнительными трудовыми ресурсами являются работающие 
подростки (с 14 до  16 лет) и работающие пенсионеры. 

Границы рабочего возраста во всех странах установлены законом. 
Основными показателями использования трудовых ресурсов являются 
уровень и структура занятости. 

ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ - понятие более широкое, чем трудо-
вые ресурсы. Он оценивается не только количественными, но и каче-
ственными характеристиками. Количественные характеристики тру-
дового потенциала - количество трудоспособного населения, темпы 
его ежегодного прироста, доля в населении страны. 

Качественные характеристики - это половозрастная структура тру-
довых ресурсов, продолжительность трудоспособного периода (чело-
веко-год), состояние здоровья, уровень образования и квалификации, 
степень занятости и трудовой активности, профессиональной и тер-
риториальной мобильности и др. 

УРОВЕНЬ ЗАНЯТОСТИ определяется как отношение числа за-
нятых в хозяйстве и на учебе с отрывом от производства к численно-
сти трудовых ресурсов. 

В международной практике, экономической и географической ли-
тературе, многих справочниках широко используется деление всех 
видов трудовой деятельности на три сектора:  
- «первичный» (сельское и лесное хозяйство, рыболовство, охота); 
- «вторичный» (промышленность, строительство); 
- «третичный» (отрасли по обслуживанию населения). 

ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ (ЭАН), - это 
население, занятое в общественном производстве и желающее в нем 
участвовать, т.е. эта категория включает и безработных, живущих на 
пособия по безработице. Понятие ЭАН введено в терминологию меж-
дународной статистики в 1966 г.   

 



 

 

7   МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ 
 
ВАЛОВАЯ МИГРАЦИЯ (брутто-миграция, миграционный обо-

рот) - суммарный контингент прибывших и выбывших в/из данного 
пункта, района, страны за определенный отрезок времени. 

ВНЕШНЯЯ МИГРАЦИЯ – это выезд населения за границу (эми-
грация) или въезд из-за границы в данное государство (иммиграция). 

ВНУТРЕННЯЯ МИГРАЦИЯ – объединяет миграционные про-
цессы, происходящие внутри каждой страны.  

ИНТЕНСИВНОСТЬ МИГРАЦИИ - отношение числа прибыв-
ших, выбывших или сальдо миграции к среднегодовой численности 
населения данной территории (выражается в промилле). 

КОЭФФИЦИЕНТ ИНТЕНСИВНОСТИ МИГРАЦИОННОГО 
ОБОРОТА  - отношение валовой миграции к среднегодовой числен-
ности населения данной территории (в расчете на 1000 чел.).  

КОЭФФИЦИЕНТ ОСЕДЛОСТИ – число оставшихся на посто-
янное жительство на каждые 1000 человек миграционного прироста. 

МЕХАНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ - изменение его 
численности как результат территориального перераспределения (пе-
редвижения) населения (прибытие за вычетом выбытия). Употребля-
ют синоним механический прирост населения, уточняя при этом 
положительное, отрицательное или нулевое изменение численности. 

МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ (от лат. migration - переселение) – 
это процесс механического движения населения, процесс простран-
ственного перемещения населения через границы государств или тер-
ритории, связанный с переменой места жительства навсегда или вре-
менно. 

В отношении термина «миграция» не существует единого мнения. 
Одни относят к миграции (в широком смысле) «любое перемещение 
людей по территории», другие отмечают, что «не всякое перемещение 
людей можно считать миграцией, надо, чтобы оно было связано с пе-
ременой места жительства». 

Можно выделить такие ее виды, как постоянная миграция (пере-
селение со сменой места жительства, синоним - безвозвратная ми-
грация), цикличная, периодическая, эпизодическая. 

МИГРАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ – это совокупность действий 
и поступков поведения населения, которые логически приводят к ми-
грации населения, вследствие чего меняются некоторые или боль-
шинство характеристик жизненного положения мигрантов. 



 

 

МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА – это часть демографической 
политики, представляющая совокупность способов и мер целенаправ-
ленного воздействия на миграционные процессы. 

ПОДВИЖНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ - это способность населения 
(его активной части) к изменению своего положения (статуса) в об-
ществе, в социальных структурах. Различают социальную подвиж-
ность (способность населения адаптироваться к изменениям социаль-
ной структуры); экономическую (способность населения адаптиро-
ваться к изменениям экономической структуры) и территориальную 
(способность населения к переселениям и челночным поездкам, сино-
ним - миграционная подвижность). В литературе употребляется также 
и иноязычный синоним - мобильность. Географов в большей степени 
интересует территориальная подвижность населения.  

РЕПАТРИАЦИЯ – возвращение выехавших через поколение 
(например, в СССР после Великой отечественной войны, приехало 
более 300 тыс.армян).  

РЕЭМИГРАЦИЯ -  возвращение на родину, вернувшихся из пле-
на называют репатриантами (от лат. patria- «родина», re -
«обратно»).  

САЛЬДО МИГРАЦИИ (нетто-миграция, чистая миграция) - раз-
ность между числом прибывших и выбывших - результат миграции, 
дающий прирост или убыль населения района, поэтому он обознача-
ется знаком плюс или минус. Величина сальдо миграции может быть 
рассчитана также путем вычитания из общего прироста населения ве-
личины естественного прироста (там, где нет точных данных о мигра-
ции). 

ЦИКЛИЧНАЯ МИГРАЦИЯ - перемещение людей, когда каждый 
цикл связан с возвращением к прежнему месту проживания, почему ее 
иногда называют возвратной. Миграции этого рода связаны с реали-
зацией постоянных жизненных циклов поведения людей. 

Ежедневные передвижения называют челночной, или маятнико-
вой, миграцией (чаще всего это трудовые поездки); что касается более 
длительных циклов (недельный, месячный, сезонный, годовой), то для 
этих случаев больше подходит термин периодическая миграция. 

ЭПИЗОДИЧЕСКАЯ МИГРАЦИЯ обозначает прочие передви-
жения людей (в том числе командировки, экспедиции, рекреационные 
поездки). 

Мигранта, сменившего место жительства, можно назвать пересе-
ленцем, но чаще применяют другие термины: новосел (так мигрант 



 

 

называется в течение первых трех-пяти лет после поселения на новом 
месте) и старожил (живущий в данном месте более трех-пяти лет). 

Если новоселов одного года прибытия соотнести с теми из них, кто 
достиг стадии «старожила» (разделив вторую величину на первую), то 
получим показатель приживаемости. 

 
 



 

 

8   РАЗМЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ И РАССЕЛЕНИЕ 

АВТОНОМНОЕ ПОСЕЛЕНИЕ не входит в какую-либо систему, 
его синоним -  изолированное поселение. 

ГЕОГРАФИЯ РАССЕЛЕНИЯ изучает пространственные формы 
системы расселения, территориальное распределение и перераспреде-
ление населения, взаимовлияние расселения, условий жизни и труда 
населения, экологию расселения. 

ГЕОУРБАНИСТИКА – отрасль географической науки, изучаю-
щая города и их системы. Термин «геоурбанистика» не противопо-
ставляется термину «география городов», а отражает расширение, 
обогащение, уточнение наименования этой важной области социаль-
но-экономической географии. Это вызвано тем обстоятельством, что 
не отдельные города, а их сети и системы, процессы урбанизации, 
включая формирование новых пространственных её форм - городских 
агломераций и мегалополисов, привлекают особенное внимание в 
градоведческих и географических разработках. 

ГОРОД - крупный населенный пункт, не связанный по преоблада-
ющему роду занятий его жителей с сельским хозяйством. 

Критериев, единых для разных стран, по отнесению населенных 
пунктов к числу городских до сих пор не существует. Критерий люд-
ности города варьирует от 200 человек в Дании до 100 тыс. в Китае. 
Демографами ООН для сопоставления данных о структуре населения 
стран мира нижней границей людности городов берется 20 тыс. чело-
век, поэтому данные ООН обычно отличаются от национальных ис-
числений. 

Другой показатель для выделения города - занятость жителей, что 
и отражает определение термина «город». 

Для выделения городов используются и другие критерии: админи-
стративный, плотность заселения или плотность застройки, хозяй-
ственные функции поселений (часто коммерческие), критерий город-
ских признаков (уровень благоустройства, наличие определенных 
удобств). 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА - целенаправленная дея-
тельность государства (всех его властных структур - территориальных 
и отраслевых) по обеспечению рационального, социального, эконо-
мического и экологического развития городов и систем расселения. 

Ее цель - создание и поддержание благоприятных условий для 
жизни, развития личности и эффективного использования потенциала 



 

 

городов и систем расселения. 
ГРАДООБСЛУЖИВАЮЩИЕ ОТРАСЛИ - те отрасли, продук-

ция которых идет в основном на обслуживание потребностей самих 
горожан: внутригородской транспорт, розничная торговля и др. 

ГЕНЕЗИС ГОРОДОВ -  их происхождение, развитие функций, 
планировки, экономико-географического положения. 

ГОРОДСКАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ - это скопление городов, объ-
единенных в территориальную систему производственными, админи-
стративными, трудовыми, культурно-бытовыми связями. 

Во Франции и Великобритании такие пространственные группи-
ровки поселений, в основном городских, называются конурбациями 
(от лат. con - вместе, urbus - город), в США - метрополисами. Агло-
мерации бывают моноцентрические с одним ядром, например, Мос-
ковская  и полицентрические (с несколькими ядрами: Рурская, Куз-
басская). 

ЗОНА ВЛИЯНИЯ ГОРОДА – территория, на социально-
экономическую жизнь которой интенсивное влияние оказывает дан-
ный город. 

Изучение зон влияния отдельных городов на окружающие их тер-
ритории получило заметное распространение в мировой геоурбани-
стике еще в межвоенный период. Однако, до сих пор эта проблема 
остается одной из сложнейших. 

Не выработана общепринятая методика выделения зон влияния го-
родов, не определено и само название таких территорий. 

Известный французский географ-урбанист Ж.Шабо установил зо-
ны наиболее интенсивного тяготения к городам Франции, далее – зо-
ны их экономического влияния (в торговом и финансовом отношени-
ях) и, наконец, культурного влияния. 

ЗОНИРОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ТЕРРИТОРИИ – разделение ее 
на отдельные части на основе определенных признаков.  

ЗОНИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ – выделение участков 
по преобладанию тех или иных видов землепользования (практикует-
ся в градостроительной практике). 

ИМПЛОЗИЯ (лат. In – в, внутрь + plaudo – бью, хлопаю) городов 
– этим термином в географии обозначается процесс (особенно харак-
терный для эпохи НТР) относительного сближения городских цен-
тров. Благодаря существенному прогрессу в средствах транспорта и 
коммуникаций (в результате чего резко увеличивается скорость пере-
движения грузов и людей, передачи информации, заметно уменьша-



 

 

ются транспортные издержки) происходит как бы «сжатие простран-
ства». 

Имплозия городов в наибольшей степени характерна для экономи-
чески развитых стран с быстро развивающейся инфраструктурой. 
Сближение быстрее всего происходит между крупными городскими 
центрами. На линиях, соединяющих эти города, в первую очередь 
внедряются транспортные инновации, что стимулирует дальнейший 
рост взаимосвязей. 

ЛЮДНОСТЬ населенного пункта - численность постоянного его 
населения. 

МЕГАЛОПОЛИС (греч. megas - родительный падеж megalu - 
большой + polis - город) - обширная высокоурбанизированная зона 
полосовидной конфигурации, образовавшаяся при срастании не-
скольких городских агломераций. Такая зона на северо-восточном 
побережье США, например, включает 25 агломераций с населением 
40 млн. человек. 

Данный термин происходит от названия древнегреческого города 
Мегалополя, основанного в IV в. до н.э. Он возник в результате слия-
ния более 35 населенных пунктов.   

Концепцию мегалополисов как новых сложных форм расселения 
развил в 50-е годы прошлого столетия работавший долгие годы в 
США французский географ Ж. Готтман, который исследовал протя-
нувшийся почти на 1000 км от Бостона до Вашингтона самый круп-
ный и зрелый урбанизированный район страны. 

Крупнейшим урбанизированным районом современного мира яв-
ляется мегалополис Токайдо (Токио-Осака) в Японии. Его площадь - 
около 70 тыс. км2, а население превышает 70 млн. человек (более по-
ловины всего населения Японии). Перевод названия Токайдо весьма 
красноречив: «дорога восточного побережья». 

В США наряду с мегалополисом Босваш (Северо-Восточным) вы-
деляют также урбанизированные зоны в Южной Калифорнии от Сан-
Франциско до Сан-Диего (именуется «Сансан») и в Приозерье - от 
Чикаго (а точнее от Милуоки) до Питсбурга («Чипитс»). При этом в 
состав Приозерного мегалополиса включают иногда и цепочку горо-
дов Канады от Квебека до Уинсора – «главную улицу» Канады. 

К числу крупнейших мегалополисов относят и международный 
Прирейнский (включает ряд агломераций ФРГ, Нидерландов, Бельгии 
и Франции), а также Английский. Площадь этих мегалополисов - по 
75-80 тыс. км2, а население  - примерно по 40 млн. чел. 



 

 

МЕГАПОЛИС - (греч. megas - большой + polis - город) - термин, 
впервые предложенный английским автором путевых очерков Т. Хер-
бертом в ХVII в. для обозначения главного города страны. В британ-
ском словаре географических терминов (изданном в 1961г.) он счита-
ется уже устаревшим, но не исчез вовсе из лексикона (особенно жур-
налистского). 

МЕТРОПОЛИС, МЕТРОПОЛИТЕНСКИЙ АРЕАЛ (от греч. 
meter - мать, polis- город) - в изначальном смысле древнегреческий 
город, выходцы из которого основывали колонии в других странах. 
Начиная со средневековья, в английском языке этим термином стали 
обозначаться столицы стран, епископские города, позднее (особенно 
в ХХ   столетии) - просто крупные города. 

Как статистическое понятие, «метрополитенский округ» фигуриру-
ет в американской статистике с 1910 г. Такие округа выделялись во-
круг городов людностью более 200 тыс. человек. Потом эта пороговая 
величина была снижена до 50 тыс. человек. Метрополитенские ареа-
лы стали трактоваться как узловые районы, состоящие из больших и 
средних городов и тяготеющих к ним окружающих территорий. 

Полное их современное название – «метрополитенские статистиче-
ские ареалы» (МСА). Для включения в МСА, периферийные админи-
стративные единицы (графства) должны удовлетворять двум основ-
ным условиям: а) высокая степень связанности их в трудовом отно-
шении с центральным графством; б) определенный уровень плотно-
сти населения. 

Наряду с МСА в современной американской статистике фигуриру-
ют еще два типа конструкций сходного вида: «консолидированные 
метрополитенские статистические ареалы» (КМСА) и «первичные 
метрополитенские ареалы» (ПМСА). 

КМСА - не аналоги мегалополисов, а лишь очень сложные по 
структуре их ядра. 

ПМСА - метрополитенский ареал, входящий в состав соответству-
ющего МСА. Численность населения Нью-Йоркской агломерации, к 
примеру, в границах КМСА в 1992 г. была лишь 8,6 млн. человек, в 
границах же КМСА (включающего 15 ПМСА) - 19,7 млн. человек.  
Метрополитенские статистические ареалы занимают менее 1/4 терри-
тории США (без Аляски и Гавайев), но сосредоточивают 4/5 населе-
ния страны. 
 ОЙКУМЕНА – населенная часть суши, за исключением Антарк-
тиды и некоторых полярных островов. 



 

 

ПЛОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ - степень населенности территории, 
численность постоянного населения, приходящаяся на 1 км2 террито-
рии. 

На размещение населения влияют природные условия, но с разви-
тием производительных сил значение природных факторов ослабева-
ет и повышается роль социально-экономических условий: хозяй-
ственной  деятельности, уровня развития производства. Заметное 
влияние на показатели размещения и плотности населения оказывают 
демографические различия в естественном приросте населения кон-
тинентов и стран.  

Карты плотности населения выполняются методом картограммы, 
где исчисление средней плотности ведется в границах политико-
административных единиц, с использованием метода срезания высту-
пающих углов. Еще Н.Н. Баранский называл этот метод «сглаженной 
картограммой». Карты плотности составляются как для всего населе-
ния, так и отдельно для сельского. В обоих вариантах города наносят-
ся пунсонами. Для отображения населения слабообжитых территорий 
используется метод пятен и ареалов. 

На картах людности  используется в основном точечный способ, 
при котором каждая точка соответствует определенному количеству 
людей.       

Средняя плотность населения обитаемой суши (Ойкумены) состав-
ляет около 49 чел./км2.  При этом примерно 70% всех людей прожи-
вает на 7% территории земной суши, а около половины обитаемой 
суши имеет среднюю плотность населения менее 5 чел./км2. Совер-
шенно неосвоенные людьми области занимают 15% территории суши. 
Среди стран мира наиболее высока плотность населения в государ-
ствах-карликах (Монако - 15,5 тыс. чел./км2). Из крупных стран очень 
высокий показатель плотности населения имеет Бангладеш - более 
1000 чел./км2. 

ПОСЕЛЕНИЕ, НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ – территориально це-
лостный и компактный ареал концентрации населения со всеми необ-
ходимыми условиями и оборудованием для жизни, труда и отдыха 
людей. 

Поселение рассматривается с точки зрения географии населения 
как элементарный объект, являющийся основной единицей наблюде-
ния в географии населения и населенных пунктов. В то же время по-
селение - это сложный географический объект, который одновремен-
но служит и местом размещения предприятий и учреждений — сферы 



 

 

приложения труда. Научный интерес к поселению вызывается, преж-
де всего, его ролью как места расселения, как места размещения про-
изводства, как пункта определенной транспортной сети или системы, 
как носителя функций организации территории.                                      

Категория    поселений    имеет   множество    типологических    и 
классификационных разновидностей. 

ПОСЕЛЕНИЕ – СПУТНИК  занимает промежуточное положение 
между центральным и периферийными поселениями;  оно расположе-
но  в непосредственной близости от центра, в зоне доступности для 
развития тесных трудовых и культурно- бытовых связей. 

ПОСЕЛКИ ГОРОДСКОГО ТИПА выделяются в странах СНГ в 
качестве городских поселений, начиная с 2 тыс. жителей в Республике 
Беларусь, с 3 тыс. жителей в России. Кроме того, 85% населения го-
родов и городских поселков должно составлять несельскохозяйствен-
ное население. К поселениям городского типа относятся также ку-
рортные и рабочие поселки. 
 ПРОЦЕСС СУБУРБАНИЗАЦИИ – разновидность деконцентра-
ции населения и экономической деятельности – характерен для высо-
коразвитых стран. 

РАССЕЛЕНИЕ - одно из основных понятий в географии населе-
ния. Расселение можно рассматривать и как исторический процесс за-
селения, перемещения населения, занятия им каких-либо новых тер-
риторий, и как результат этого процесса в виде совокупности насе-
ленных мест, и пространственные формы организации общества. 

Расселение - это локализация населения в различных по величине, 
выполняемым функциям и положению населенных пунктах. Любое 
место на земной поверхности, где есть жилище человека, можно 
назвать населенным пунктом. К основным формам расселения отно-
сятся следующие: 
- кочевое и полукочевое расселение присуще лишь нескольким десят-
кам миллионов человек, главным образом, в полосе пустынь и полу-
пустынь Северной Африки и Центральной Азии, австралийским або-
ригенам, немногочисленным племенам тропических лесов Южной 
Америки и др. Кочевничество  -  это определенная форма расселения, 
отражающая и специфический хозяйственный быт; 
- оседлое расселение складывается из группового (городского и сель-
ского) и дисперсного (рассеянного) расселения. 

В делении поселений на городские и сельские до сих пор много не-
ясного и даже спорного. 



 

 

СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ позитивного определения не имеют. 
Можно сказать, что все поселения, не отвечающие критериям город-
ских поселений, установленным в каждой стране, являются сельски-
ми. 

В мире насчитывается ориентировочно 12-20 миллионов сельских 
поселений. 

В функциональном отношении сельские поселения можно разбить 
на сельскохозяйственные, несельскохозяйственные и смешанные. 

К сельскохозяйственным сельским поселениям относятся те, 
главным занятием населения которых является сельское хозяйство и 
переработка (частичная) сельскохозяйственной продукции. 

Несельскохозяйственными сельскими поселениями являются 
населенные пункты, жители которых заняты (в основном) вне сель-
ского хозяйства: обслуживание транспорта, лесное, охотничье-
промысловое хозяйство, промышленность, рекреационное обслужи-
вание, природоохранное и др. 

К смешанным сельским поселениям относятся аграрно-
индустриальные поселения, а также выполняющие функции местных 
административных и культурно-бытовых центров пригородные, с 
большим количеством маятниковых мигрантов.  

СЕТЬ ПОСЕЛЕНИЙ - совокупность всех населенных пунктов, 
расположенных на какой-либо территории, и характеризующаяся их 
людностью, густотой, взаиморасположением и конфигурацией ареа-
лов, что может быть названо рисунком расселения. 

СИСТЕМА РАССЕЛЕНИЯ - территориально-целостная и функ-
ционально взаимосвязанная совокупность поселений – складывается 
по мере развития производства и системы обслуживания в рамках се-
тей поселений. Интенсивность связей служит основным критерием 
для определения ее границ и развитости. 

 Термин используется давно и трактуется очень широко:  от сово-
купности всех поселений страны до городских (или сельских) поселе-
ний небольших территориальных (административных областей, райо-
нов), а также отраслевых систем (например, лесопромышленных по-
селений). 

Изучение систем расселения ведется давно. Известна теория цен-
тральных мест В. Кристаллера и А. Леша, в которой разрабатывалась 
оптимизация рыночной, транспортной, административной структуры 
в системах расселения разного ранга. 

В начале ХХ в. немецкие ученые (географ Феликс Ауэрбах и со-



 

 

циолог Джордж Ципф) вывели правило Ципфа – «ранг-размер». Со-
гласно этому правилу, величина (людность) каждого города в системе 
расселения зависит от его места в ранжированном ряду.  

ТИПОЛОГИЯ (греч. typos - отпечаток, форма, образец + logos - 
слово, понятие, учение) и  КЛАССИФИКАЦИЯ (лат. classis -разряд 
+facere - делать) населенных пунктов - группировка их на основе 
определенных принципов. Это одна из основных научных проблем 
градоведения. Вопросы типологии для географии городов имеют зна-
чение, равноценное вопросам районирования в экономической гео-
графии. 

При классификации проводится систематизация самых различных 
данных о городских поселениях и выделение групп на основе сход-
ства каких-либо признаков, главным образом количественных. Долж-
на быть четко определена задача систематизации. 

Группировка городов может быть осуществлена либо с учетом 
единичного признака, либо с учетом большого спектра признаков. 
Однако абсолютно универсальные группировки городов разработать 
практически невозможно. 

Каково же соотношение терминов «классификация» и «типоло-
гия»? До 50-60-х годов прошлого  столетия применялся преимуще-
ственно первый термин. Затем оба термина стали использоваться как 
синонимы. Но в последнее время их стали различать. Так, по мнению 
известного географа-методолога Э. Б. Алаева, классификация пред-
ставляет собой такую группировку объектов, при которой их сово-
купности различаются преимущественно количественными признака-
ми (например, это разделение городов по их людности, по величине 
темпов прироста населения и т. д.). Классификацию иногда называют 
«низшим уровнем систематизации» городов. Типология - это группи-
ровка объектов, устойчиво различающихся между собой по каче-
ственным признакам (например, по характеру выполняемых ими 
функций). 

Первые систематизации городов в мировой географической лите-
ратуре стали появляться в конце ХIХ в. Первоначально города клас-
сифицировались по особенностям их топографического положения 
(приморское, в устьях рек, в горных долинах и т. д.), по администра-
тивно-политическому статусу (столицы государств, центры  штатов 
или земель) и, наконец, по особенностям выполняемых ими функций 
(Ф. Ратцель, 1891 г.). В России первая фундаментальная работа по 



 

 

классификации городов была опубликована В. П. Семеновым - Тян-
Шанским в 1910 г. 

Новый этап в этом научном направлении начинается с 60-х годов 
ХХ в., когда в исследованиях начинают использоваться компьютеры, 
а для проведения классификаций стала применяться методика много-
мерного статистического анализа. Известны работы, где число при-
знаков достигало 50-60 и более, и при этом преобладающая часть из 
них была нацелена на учет не столько экономических, сколько соци-
альных проблем. 

Заметный вклад в развитие методологии систематизации городов 
внесли экономико-географы Н. Н. Баранский, Н.И. Блажко, В. Г. Да-
видович, О. А. Константинов, Г. М. Лаппо, И. М. Маергойз, В. В. По-
кшишевский, Ю. Г. Саушкин, Б. С. Хорев и др. 

УРБАНИЗАЦИЯ (от лат. urbs- город) - резко усилившийся в эпо-
ху научно-технической революции социально-экономический про-
цесс, выражающийся в росте городских поселений, концентрации 
населения в них и особенно в больших городах, в распространении 
городского образа жизни на всю сеть поселений и являющийся отра-
жением глубоких структурных сдвигов в экономике и социальной 
жизни, происходящих в современный период. 

Поскольку урбанизация – процесс пространственный, ему присущи 
следующие формы.  

Гиперурбанизация характеризуется резким увеличением площади 
и людности городов с ярко выраженными негативными экологиче-
скими проявлениями: сокращением численности населения централь-
ных частей городов; появлением специфической формы гиперурбани-
зированных поселений - мегалополисов. 

Гипоурбанизированная зона – это территории с низкой плотно-
стью городских поселений и малым удельным весом горожан. 

Ложная урбанизация, или псевдоурбанизация (греч. pseudos - 
ложь, лже...) - распространенное в зарубежной урбанистике определе-
ние процесса городского развития в экономически отсталых странах. 
В 1960-х годах концепцию ложной урбанизации обосновал новозе-
ландский ученый Т. Мак-Джи. В городах развивающихся стран суще-
ственная часть населения сохраняет традиционную «сельскую» соци-
альную организацию и образ жизни. 

Мощные миграции из сельской местности в города определяются 
не столько быстрым развитием городов, сколько усугубляющимся аг-
рарным перенаселением. Вследствие резкого несоответствия темпов 



 

 

развития городов и роста их населения происходит разбухание низко-
продуктивного и низкодоходного «базарного» или «неформального» 
секторов экономики и консервация докапиталистических форм про-
изводства и социальных отношений. В городах происходит концен-
трация беднейшего населения, образ жизни которого называется 
«культурой нищеты». Крупнейшие города «третьего мира» - показа-
тель не развития общества, а слаборазвитости.  

В последнее время термины «ложная урбанизация» и «сверхурба-
низация» становятся менее популярными в научной лексике. В целом 
ряде стран «третьего мира» (прежде всего в «новых индустриальных 
странах») города обретают все большую экономическую зрелость. 
Усиливается их роль как важнейших центров культуры, этногенеза и 
политической жизни. 

Рурбанизация или сельская урбанизация означает развитие села в 
результате внедрения некоторых городских форм и условий жизни 
(термин впервые появился в индийской научной литературе). В Индо-
незии региональное планирование использует аналогичное понятие, 
но с другим термином: агрополизация 

Сверхурбанизация развивающегося мира - отражает отставание 
роста занятости в промышленности и других отраслях  от темпов ро-
ста городского населения. 

Субурбанизация - процесс стремительного развития пригородов у 
крупных городов. Процесс субурбанизации есть, в известной мере, 
пример смещения фокуса от центра к ближайшей периферии в ре-
зультате исчерпания емкости размещения в центре. Этот термин по-
чти дословно переводится как «урбанизация пригородов». 

УРБАНИСТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА (термин предложен рос-
сийскими географами И. М. Маергойзом и Г. М. Лаппо) отражает со-
отношение городов разных классов людности в общем числе городов 
страны. 

Изучение урбанистической структуры началось в конце XIX в. Не-
которые предложенные тогда «видовые» обозначения классов городов 
по людности сохранились и до наших дней. Можно отметить устой-
чивость границы между «средними» и «большими» городами на 
уровне в 100 тыс. человек. 

В русской географической литературе первым ученым, который 
представил классификацию городов по людности, был В. П. Семенов 
Тян-Шанский (1910 г.). 

Не существует ни жесткого определения городов для всех эпох и 



 

 

стран, ни универсальной дифференциации их по величине. Вот груп-
пировка городов, приводимая Бюро цензов США (без установления 
каких-то названий для таких классов): более 1 млн. человек;            
500 тыс.-1 млн.; 250 - 500 тыс.; 100 – 250 тыс.; 50 - 100 тыс.; 25 -50 
тыс.; 10 -25 тыс.; 5 -10 тыс., 2,5  -5 тыс.; менее 2,5 тыс. человек. 

В отечественной литературе используется следующая классифика-
ция городов: города-«миллионеры»; крупнейшие - 500 тыс.- 1 млн.; 
крупные -250-500 тыс.; большие - 100-250 тыс.; средние - 50-100 тыс.; 
малые города и поселки городского типа – менее 50 тыс.человек.  

Большое внимание разработке данной проблемы уделяли извест-
ные российские геоурбанисты  В. Г. Давидович  и  Б. С. Хорев. В со-
временных условиях актуальной становится классификация по вели-
чине городских агломераций. 

ФУНКЦИЯ ГОРОДА - производительная деятельность населения 
в градообразующих (базовых) отраслях, направленная на связь с 
внешним миром (районом, страной). Эту деятельность французский 
географ Ж. Шабо назвал профессией города. Чаще всего города вы-
полняют не одну, а несколько функций, т. е. являются полифункцио-
нальными. 

Градообразующие функции и города по их преобладанию можно 
разделить на две основные группы: производственные (индустриаль-
ные) и непроизводственные. 

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПОСЕЛЕНИЕ - поселение, организующие 
функции которого (экономические, административные) распростра-
няются на окружающую территорию, располагающую, по крайней 
мере, еще одним поселением, подчиненным центральному. Часто упо-
требляется выражение обслуживающий центр, центральное место. 

ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ (ЭГП) 
городов - положение городов по отношению к тяготеющей к ним тер-
ритории, к другим городам, к транспортным путям и т. д. Чем выгод-
нее ЭГП, тем лучшими условиями для развития обладает город. 
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