
Лекция 5. Расселение. Роль расселения в 
социально-пространственной организации 
общества

ТЕМА 4. РАССЕЛЕНИЕ. 
СИСТЕМЫ РАССЕЛЕНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ.



миграция с неблагоприятной в 
социально-экономическом и иных 
отношениях территории на более 

предпочтительную (благополучную).

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ
в реализации территориальных интересов индивидов и 

групп

ИННОВАЦИОННАЯ МИГРАЦИОННАЯ

удовлетворение потребностей 
(реализацию интересов) путем 

привлечения социально-экономических 
ресурсов, использования аппарата 

управления и демократических 
политических институтов на данной 

территории (в данном регионе)



Мигранты «экспортируют» паттерны территориального 
поведения своего прежнего места жительства в районы нового 
заселения, что в случае массового характера миграций может 
привести к росту социальной напряженности в регионе, вызванному 
не только появлением «чужих», но и существенным давлением 
импортированных форм территориального поведения на его 
местные традиционные формы

Все виды миграции (за исключением принудительной и мобилизационной) 
представляют собой форму территориального поведения (расселения 

населения), спровоцированную массовой установкой индивидов на ретритизм, 
как способ реализации их территориальных интересов.



Расселение населения - распределение и перераспределение 
населения по территории. Результатом расселения является сеть 
поселений, населенных пунктов. Расселение включает собственно 
размещение населения и функциональные территориальные 
взаимосвязи населенных мест и миграции населения (переселения, 
сезонные и маятниковые миграции) как способ осуществления 
межтерриториальных связей

Социология
исследует расселение как пространственную 
форму организации общества.

Демография
изучает процессы распределения и перераспределения населения по 

территории во взаимодействии с другими демографическими процессами 
(рождаемостью, смертностью) и как фактор формирования возрастно-половых 
структур.

Социальная география
рассматривает расселение населения во взаимодействии с природной 

средой; население при этом исследуется как важнейший элемент 
производительных сил, развитие которых приводит к формированию сети 
поселений, имеющих определенные экономико-географические 
параметры.

Этногеография
анализирует влияние расселения населения на 

формирование и взаимопроникновение духовной и 
материальной культуры народов



ФАКТОРЫ
влияющие на характер расселения населения

Социально-экономические
(уровень экономического 

развития, состояние социальной 
инфраструктуры, отраслевая 
структура экономики и т.п.) 

Демографические
(уровень естественного 

воспроизводства населения, 
интенсивность миграционных 

связей) 

Природно-климатические 



1. СОЦИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН МИГРАЦИИ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
СООБЩЕСТВА

Основные этапы миграционного движения населения мира

1. Эпоха великого переселения народов
Существует 2 мнения относительно времени этапа: с IV в. по VII в. или вплоть до XIII в.

Основные географические направления:
1) 375 г. – гунны из Зауралья перешли на территорию современной Венгрии;
2) более 15 тыс. вестготов и остготов с территории Северной Украины и Румынии передвигаются 
на Запад и заселяют Пиренейский полуостров, приходят в Галию, Испанию;
3) 200—400 тыс. вандалов с географического пространства современной Польши передвигаются 
на юг Франции, Испании и в Северную Африку;
4) англы и саксы захватывают Британские острова, оттесняя бритов на юг, скоттов – на север;
5) арабо-исламские завоевания VI—VIII вв., начало распространения ислама. Заселение Сирии. 
Месопотамии, Египта, Испании;
6) X—XI вв. – славяне заселяют Балканский полуостров, из Зауралья на юг Европы 
переселяются печенеги и мадьяры;
7) XII—XIII вв. – распространение татар и монголов в период «Золотой Орды»;
8) заселение Африки.
Результаты:
формирование современного состава населения мира, в частности, Европы, Азии, Африки; 
формирование расового состава населения мира; формирование новых этнических общностей 
(англичане, французы и др.).
Вторая половина XIII—XIV вв. – эпоха миграционного затишья



2. Эпоха великих географических открытий (XV—XVIII вв.)

Цель – открытие новых земель с целью присоединения их к территории 
своей страны. Характер миграции этой эпохи – колонизация и завоевание. 

Особенности эпохи:
1) не происходило массовое освоение территории;
2) препятствовало оттоку крепостное право;
3) малочисленный объем;
4) основные группы мигрантов – открыватели, купцы, исследователи;
5) основные районы выхода мигрантов – Европа.

География миграционных потоков: Новый свет, Африка, Карибский 
бассейн, Бразилия, Южные штаты США.

Результаты: истребление коренного населения Африки, Америки; 
изменение и смешение расового состава этих регионов; 

распространение европейской цивилизации практически на всех 
континентах.



3. Эпоха капитализма (середина XVII – середина XX вв.)

Причины возникновения этапа:
а) развитие капитализма в Европе;
б) освоение новых земель Северной Америки.

Особенности:
1) резкий рост объема миграции и соответственно высвобождение 

рабочих мест в Европе; «выталкивающий эффект» Европы и эффект 
«притяжения» в Америке (потребности в новых рабочих руках); главная 
причина – экономическая;

2) свобода передвижения рабочей силы; только за XIX в. из Европы 
выехало около 30 млн человек: из Великобритании – 13 млн, из 
Германии – 5 млн чел.

В конце периода – Первая мировая война, которая обусловила 
политические и этнические миграции.



до 50—60-х гг. ХХ в.
Особенности:
1) с 1933 г. со временем прихода Гитлера к власти в мировом миграционном движении появляется 
качественно новая форма миграции – вынужденная политическая; 
2) наблюдается резкое преобладание политической миграции над всеми остальными. Формы 
концентрации мигрантов по политическим причинам: концентрационные лагеря; лагеря ГУЛАГа, созданные 
на территории СССР [32];
3) появляется такая форма миграции, как насильственный вывоз на принудительные работы в годы Второй 
мировой войны;
4) характерны массовые перемещения людей в связи с реэвакуацией населения и перекройкой границ 
после Второй мировой войны;
5) остается незначительная экономическая миграция (в Америку, Африку, Азию; в СССР – на освоение 
целинных земель);
6) с 1940-х гг. в самостоятельный миграционный поток включается еврейский этнос;
7) в конце 50-х – начале 60-х гг. ХХ в. появляются миграции, связанные с крушением колониальной 
системы;
8) появляются религиозные миграции, в которые вовлекаются Индия и Пакистан.

СОВРЕМЕННАЯ ЭПОХА (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА 1930-Х ГГ. – НАШИ ДНИ) 



1950—1960-Е ГГ. – НАШИ ДНИ.

Современные тенденции мировых миграций
1. Появление самостоятельной формы миграции – международной миграции 
рабочей силы. 
2. Значительное и постоянное увеличение масштабов миграции рабочей 
силы, вовлечение в мировой миграционный круговорот трудящихся 
практически всех стран мира.. 
3. Формирование новых центров притяжения иммигрантов. 
4. Появление на мировом рынке рабочей силы основных стран-поставщиков 
иностранной рабочей силы
5. Увеличение среди мигрирующих доли лиц с высоким уровнем образования 
и профессиональной квалификации. 
6. Неуклонный рост нелегальной миграции



Группы мер политики

Миграционная политика

Миграционная политика – это часть территориально-
демографической политики, представляющая совокупность способов и 
мер целенаправленного воздействия на миграционное движение 
населения.

Этапы миграционной политики

1. изучение миграционной ситуации;

2. сопоставление реальной и желаемой миграционной ситуации;

3. выработка мер воздействия на миграционное движение населения.

экономические
административно

-правовые воспитательные



2) миграционная политика не препятствует эмиграции, но 
жестко регламентирует иммиграцию (США, Канада, 
Австралия и другие развитые страны);

ТИПЫ МИГРАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ

3) миграционная политика не препятствует эмиграции, 
но способствует иммиграции (Израиль, Германия, 
нефтедобывающие страны Юго-Западной Азии);

1) миграционная политика поддерживает 
эмиграцию и запрещает иммиграцию (Япония);

4) миграционная политика не препятствует ни 
эмиграции, ни иммиграции (Тунис, Египет, Польша);

3) миграционная политика не препятствует эмиграции, 
но способствует иммиграции (Израиль, Германия, 
нефтедобывающие страны Юго-Западной Азии);

5) миграционная политика, направленная на 
закрытость страны (Куба, Вьетнам, КНДР, Непал).



2. Миграция как фактор социальных преобразований в современный период 
глобализации

Миграция стала одним из основных факторов социальных 
преобразований в глобализирующемся мире. Под влиянием миграции 
происходит преобразование пространственных социальных отношений

МОДЕЛИ РЕАГИРОВАНИЯ НА 
ИММИГРАЦИЮ

‒ полное исключение;

‒ ассимиляция;

‒ дифференциальное исключение, или сегрегация;

‒ плюрализм.



‒ большая степень маргинализации среди иммигрантов и разделения 
между ними и остальной частью населения наблюдается в странах, где 
модель взаимодействия строится по принципу сегрегации, в отличие от 
стран, проводящих политику плюрализма;

‒ более широкое распространение получили расистские действия и 
антииммиграционные настроения в странах, строящих свою политику по 
моделям сегрегации или ассимиляции;

‒ более высокая степень этнического, культурного и религиозного 
сепаратизма, а также политическая мобилизация господствующих 
политических структур наиболее широко представлены в странах, где 
господствует модель сегрегации.

Анализируя различные модели взаимодействия 
общества принимающих стран и иммигрантов, можно 

сформулировать следующие последствия:



СТРАТЕГИИ СО СТОРОНЫ 
ИММИГРАНТОВ

Мультикультурная стратегия.
требует от иммигранта меньших личностных изменений и адаптационных усилий. В 

атмосфере, где культурные различия приняты и уважаются, иммигранты сохраняют многое 
из своих собственных культурных ценностей, обычаев, навыков, искусства, верований.

Стратегия интеграции
требует от иммигранта изучения новых образцов социального поведения и лишь выборочно 

оставляет ему элементы его собственной культуры. При этом, когда они изучают новые образцы 
поведения и обычаи, они получают поддержку от их нового сообщества.

Стратегия ассимиляции
требует от иммигрантов изучения образцов поведения страны прибытия при отказе от их 

собственной культуры. Иммигранты должны осуществить такие поведенческие изменения, чтобы 
их образ жизни был приемлем для доминирующей культуры.

Стратегия сегрегации
используется теми мигрантами, кто хотел бы изолировать себя полностью от 

доминирующей культуры и жить только в пределах своих этнических анклавов. Такими 
иммигрантами могут быть как богатые высококвалифицированные люди, так и беженцы, которые 
ищут убежище в другой стране.



Уровни (типы) адаптации.

‒ адаптация к структурам и системам;

‒ адаптация к этнической колонии;

‒ адаптация к жизненным ориентациям местного населения;

‒ адаптация к формам участия в гражданском обществе;

‒ адаптация в личных вопросах.

Варианты адаптации:

‒ иммигрантская группа в результате ее сближения с новым 
обществом перестает восприниматься как отдельно стоящая 
группа;

‒ общество приема также начинает воспринимать некоторые 
нормы и практики иммигрантской группы;

‒ как более вероятный случай, местное население и иммигранты 
вырабатывают новые нормы и практики своего поведения.



Ассимиляция связана с требованием односторонней утраты мигрантами своей 
культуры и принятия норм и правил аборигенов. Ассимиляция в культурном 
измерении является предварительным условием для равного доступа иммигрантов к 
структурному измерению.

СТРАТЕГИИ ИНТЕГРАЦИИ СО СТОРОНЫ ОБЩЕСТВА 
ПРИЕМА:

Включение – это процесс взаимного признания и двусторонней адаптации, 
результатом которого является общая культура с небольшим разнообразием.

Плюрализм (так называемое мультикультурное общество) требует взаимного признания при 
принятии и создании культурного разнообразия. В связи с тем, что различные культурные группы, 
как и в первом случае, являются паритетными относительно друг друга, это дает возможность к 
равному доступу к структурному измерению. Однако из-за того, что различные культурные группы 
продолжают существовать, риск появления иерархической взаимозависимости велик, и это может 
привести к сегрегации. Плюрализм требует от общества приема определенной деинституализации 
своей культуры, таким образом освобождая место для развития различных культур иммигрантов.

Сегрегация требует, чтобы общество приема имело максимум толерантности и уважения к 
иммигрантам и таким образом подтверждало их право на культурную автономию и право на 
формирование культурных групп, однако это, в свою очередь, ведет к неравному их доступу и 
структурному измерению.



МЕСТО СОЦИОЛОГИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ В 
ИЗУЧЕНИИ ПРОЦЕССОВ РАССЕЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ


