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Определение.

Население — непрерывно возобновляющаяся в 
процессе воспроизводства совокупность людей, 

живущих на Земле в целом или в пределах какой-
либо её части (стране, части страны, группе стран и 

т. п.).



…Отрывки истории

Ориентировочно к концу эпохи палеолита (примерно 15 тыс. лет до н. 
э.) численность населения достигала 3 млн. человек, к концу 

неолита (2 тыс. лет до н. э.) — 50 млн., в начале нашей эры на 
Земле было уже 230 млн., к концу 1-го тыс. н. э. — 275 млн., в 1800 

— 1 млрд., в 1900 — 1,6 млрд., в 1960 — 3 млрд., в 1993 — 5,5 
млрд,12 октября 1999 года население мира составило ровно 6 млрд. 

человек, в 2003 — 6,3 млрд., в 2006 — 6,5 млрд., ныне население 
мира составляет 6 768 167 712 человек (на 1 июля 2009), прогноз на 

2050 год — 9,2 миллиардов. Вплоть до 1970-х годов численность 
населения мира росла по гиперболическому закону; в настоящее 
время наблюдается прогрессирующее замедление темпов роста 

населения Земли.



Население регионов мира

В 2008 г. население частей света составляло примерно 
6705 (млн. человек):

■ Азия — 4052 (43,4 млн. км²)
■ Европа — 736 (10 млн. км²)
■ Африка — 967 (30,065 млн. км²)
■ Северная и Центральная Америка — 528 (24,2 млн. км²)
■ Южная Америка — 387 (17,834 млн. км²)
■ Австралия и Океания — 35 (7,7 млн. км²)

С начала 2000-х годов народонаселение мира ежегодно увеличивалось примерно 
на 78 млн. человек. Географическое распределение народонаселения 

неравномерно: на 7 % суши живет 70 % человечества. В мире насчитывается 
свыше 2 тысяч народов (в России — более 100).



Крупнейшие по населению страны мира
(Свыше 80 млн. чел. апрель 2009 год)

№ Страна          Население     
Прирост
1  КНР                  1 380 999 999       ▲ 0,488%
2  Индия               1 165 995 904       ▲ 1,606%
3  США 307 824 646 ▲ 0,894%
4  Индонезия 245 512 357 ▲ 1,213%
5  Бразилия 193 342 592 ▲ 1,008%
6  Пакистан 172 800 042 ▲ 1,828%
7  Бангладеш 156 546 896 ▲ 2,056%
8  Нигерия 146 255 312 ▲ 2,379%
9  Россия 141 927 900 ▼-0,55%
10  Япония127 288 419 ▼-0,088%
11  Мексика 109 955 400 ▲ 1,153%
12  Филиппины 94 281 287 ▲ 1,764%
13  Вьетнам 86 986 560 ▲ 1,004%
14  Германия 83 369 548 ▼-0,033%
15  Египет 82 713 520 ▲ 1,721%



Народонаселение в демографии

Народонаселение в демографии — совокупность людей, живущих на Земном шаре 
(человечество) или в пределах конкретной территории — континента, страны, области и 

т. д. Народонаселение непрерывно возобновляется в ходе воспроизводства.

Система знаний о народонаселении обладает системой понятий, категорий, законов. 
Предметом наук, изучающих народонаселение, помимо прочего, служит его развитие. 

Понятие воспроизводства населения по содержанию уже понятия развития 
народонаселения. Только в процессе комплексных исследований проблем 

народонаселения оказалось возможным охватить в единстве все их многообразные 
связи и зависимости, все их качества и свойства.



Показатели, характеризующие население

• численность и её динамика
• интенсивность демографических процессов: 

рождаемость, смертность, естественный прирост, 
брачность

• расселение, урбанизация, миграция
• возрастно-половой состав и семейное состояние
• уровень образования
• расовый, языковой, этнический и религиозный состав



Миграция населения.

Миграция населения 
(лат. migratio — 
переселение) — 
перемещение 
людей через 
границы тех или 
иных территорий с 
переменой места 
жительства 
навсегда или на 
более или менее 
длительное время.



Миграциология

Миграциология - наука, изучающая миграционное движение населения, обусловленное 
социально-экономическими отношениями.

Предмет миграциологии - эмиграция и иммиграция населения, изучение которых проводится 
используя методы и данные смежных социальных наук и дисциплин - демографии, 
социологии, права, миграционной статистики, психологии, статистики населения, 

экономики, географии населения.

Основными задачами миграциологии являются: классификация различных видов миграции, 
анализ особенностей современных миграционных потоков, связанных с ними 

экономических, правовых, социальных проблем, выявляение основных факторов и причин 
миграции, разработка и совершенствование методов учета и регулирования миграций на 

глобальном, национальном и региональном уровне.



Виды миграции

■ Внутренняя
■  Внешняя
■  эмиграция на постоянное место жительства
■  Временная (возвратная)
■  долгосрочная (ООН,Россия > 6 месяцев)
■  кочевничество и паломничество
■  маятниковая
■ эпизодическая
■  приграничная/транзитная
■ вынужденная (выезд по независимым от 

субъекта причинам, въезд обратно под 
вопросом)

■  обратная (по своей инициативе или 
инициативе государства; например, в 
Израиле это — программа репатриации).



Классификация по формам

Классификация по причинам

Классификация по стадиям

Миграционное 
движение



Классификация по формам

общественно организованное неорганизованное

Классификация по стадиям
■ 1. принятие решений
■ 2. территориальное перемещение
■ 3. адаптация



Классификация по причинам

 экономическаясоциальная

культурная

политическая
 военная



Научные подходы к изучению 
миграции

1.           Демографический подход
Изучает миграцию с точки зрения воспроизводства и сохранения человеческих популяций, их 

численности, поло-возрастной структуры. Процессы, происходящие в этой области, 
тесно связаны с демографической безопасностью страны.

2.   Экономический подход
Наиболее универсальный подход. Рассматривает миграцию как один из важнейших регуляторов 

численности трудоспособного населения, который стимулирует здоровую конкуренцию 
на рынке рабочей силы. Большинство видов миграций обусловлены экономической 

необходимостью и в той или иной мере связаны с рынком труда.



3.          Юридический подход
Определяет правовой статус разных категорий мигрантов. 
Направлен на разработку правовых норм и законодательных 

актов, регулирование основных прав мигрантов.

4.           Социологический подход
Основное внимание уделяет проблемам, связанным с адаптацией 

мигрантов к новым условиям жизни.

5.           Исторический подход
Исследования истории миграционных движений того или иного 
региона с применением историко-демографических исследований, 

описывающих миграцию в контексте исторической эволюции 
демографических процессов.



6.      Психологический подход
Основной акцент падает на мотивационную природу миграции. Миграция 

рассматривается как способ удовлетворения ряда социальных 
потребностей, в том числе и потребности в самоутверждении.

7.     Историко-биологический подход
(Подход Гумилёва)

В основном разработан российскими учеными Л. Н. Гумилевым и др. Основным 
понятием в подходе Гумилева является пассионарность. Пассионарность как 

характеристика поведения – активность, проявляющаяся в стремлении индивида 
к цели (часто – иллюзорной). Пассионарный признак – рецессивный 

генетический признак, передаваемый по наследству и лежащий, согласно 
гипотезе Л.Н.Гумилева, в основе феномена пассионарности как черты 

конституции человека. Пассионарии (носители этого признака) отличаются особо 
активным миграционным поведением. А их процент в этносе во многом 

определяет миграционное движение всего этноса. Например, вторая половина 
XVI века в России — это эпоха высокой пассионарной энергии великороссов, 
результатом которой была невиданная экспансия на восток. Другие примеры: 
начало Великого переселения народов, агрессия арабов и создание Арабского 

Халифата, походы викингов и т.д.



Современные тенденции международной миграции

■ рост нелегальной миграции (ярко выраженный трудовой характер; государству тоже выгодно: 
налоги платят, а соц. пособия и льгот не получают);

■ рост вынужденной миграции (больше всего из Африки; из-за увеличения вооруженных 
конфликтов в мире, обострения межнациональных отношений; 80% беженцев бегут в 
развивающиеся страны; женщины и дети создают дополнительную экономическую нагрузку на 
принимающие страны, которая требует денежных затрат)

■ увеличение демографической значимости международной миграции (в России международная 
миграция играет ведущую роль в демографического развитии страны; в развитых странах та 
же самая тенденция);

■ глобализация мировых миграционных потоков (почти все страны вовлечены; определились 
страны с преобладанием иммиграции и страны с преобладанием эмиграции);

■ качественные изменения в потоке миграции (увеличение доли лиц с высоким уровнем 
образования, многие страны имеют специальные программы, чтобы человек оставался там как 
можно дольше — США, Франция, Канада, Швеция);

■ двойственный характер миграционной политики (ужесточение и регламентация миграционной 
политики против интеграции; в то же время определяющая составляющая миграционной 
политики — иммиграция).

■ Большое количество мигрантов принимают страны-экспортеры нефти на Ближнем Востоке, в 
которых 70% рабочей силы составляют иностранцы. Также высокий показатель миграционного 
сальдо у стран Латинской Америки (Аргентина, Бразилия, Венесуэла), Юго-Восточной Азии 
(Сингапур, Гонконг, Япония), Африки (ЮАР), а также Израиль имеет хороший миграционный 
поток из России.

■ Поставщики рабочей силы на мировом рынке в настоящее время являются Индия, Пакистан, 
Вьетнам, Алжир, Мексика, Ирландия, Турция, СНГ.



Эмиграция

Эмиграция (от лат. emigro 
— «выселяюсь») — 

переселение из одной 
страны в другую по 

экономическим, 
политическим, личным 

обстоятельствам. 
Указывается по 

отношению к стране, из 
которой эмигрируют.



Иммиграция

Иммиграция (от лат. Immigro 
— «вселяюсь») — въезд 
населения одной страны 
в другую на временное 

или постоянное 
проживание, 

рассматриваемый по 
отношению к стране, куда 

въезжают мигранты. 
Указывается по 

отношению к стране, в 

которую иммигрируют. 



Причины иммиграции
• экономические (привлечение рабочей силы, въезд в страны с более благоприятными социально-

экономическими условиями);

• К ним относят неблагоприятную экономическую обстановку в стране: инфляцию, массовую безработицу, 
экономический кризис; также сюда относится большой разрыв в уровне жизни развитых и развивающихся 
стран, в связи с чем население из развивающихся стран ищет более комфортные условия для жизни, 
улучшение экономического благосостояния, более высокооплачиваемую работу и т. д. Большинство 
исследователей определяют экономический фактор как решающий, лежащий в основе движущих сил 
миграционных потоков.

• политические (бегство от преследований по политическому, национальному, расовому или религиозному 
признаку — так называемые политиммигранты, беженцы, обмен национальными меньшинствами между 
государствами, переезд в страну с более стабильной политической ситуацией, укрывательство 
террористов);

• Они вызваны внутренними и внешними конфликтами в ряде стран, а также политической и правовой 
нестабильностью. За последние годы примерно 13 млн человек покинули свою родину, спасаясь от 
вооружённых конфликтов и преследований, привлечённые политической стабильностью развитых стран 
Запада. Основная доля мигрантов, движимых политическими мотивами, появилась с начала 1990-х гг. 
Изначально бурный рост миграции вызвало окончание «холодной войны», распад Советского Союза, 
обострение большого числа этнических конфликтов и возникновение гражданских войн, когда огромное 
количество людей стало перебираться с территории Югославии, Восточной Европы, Азии и Африки в 
Западную Европу (хотя, безусловно, в данном примере равнозначно влияние как политического, так и 
экономического факторов).

• военные (аннексия чужой территории и её колонизация).


