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АТЛАС НАСЕЛЕНИЯ МИРА

(ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ДЕМОГРАФО-ЭТНОГР АФИЧЕСКОГО КАРТОГРАФИРОВАНИЯ)

Картографнрование тех или иных явлений - наиболеь наглядный.
метод выражения феауяьтатов их изучения. Вместе с тем оно служит
негочником познания закономерностей, ранее ускользавших от внима-
ния исследователей: карты связывают географические явления с соци-
ально-экономическими и историческими факторами и помогают выявить
корреляционные связи между ними. Особенно это Относится к картам,
дающим комплексную характеристику населения, При картотрафиро-
вании населения используются материалы ряда смежных наук: этно-
графин, археояогии, лингвистики, демографии, географии н т. д. Кроме-
того, для картографирования населения очень характерно широкое ис-
пользование массовых статистических материалов: нельзя составить
карты населения даже сравнительно мелкого масштаба, 'не собрав пред-
варительно подробных сведений 1110 отдельным населенным пунктам или
мелким административным единицам.

Детальное рассмотренив изменений различных объектов и явлений
в пространстве и во времени, что достигается при составлении карт на
различные исторические периоды, а также учет количественного факто-
ра <Наэтих картах, представляет собой по существу внедрение 'в науку
математико-сгатистического 'метюда , особенно .плодотворного при ха-
рактернстике явлений, меняющихся от места к месту. Сопоставление'
ряда карт позволяет исследователю 'выявить те факты и причинные-
связи, которые при обычном методе иаучения энедостаточно себя про-
являют. Эти факты и причинные свя-зи могут быть, в свою 'Очередь, от-
ражены на сводных картах, научные достоинства которых бесспорны.

В Институте этнографии АН СССР картографические исследования;
занимающие значительное место в плане научных работ, развиваются в
двух направлениях: 1) историка-этнографическом (составление истори-
ко-этнографических атласов по юрупным регионам нашей страны) и
2) демсграфо-эгнографичеоком (составление карт и атласов современ-
ного национального состава населения, а такжв картографирование
размещения населения и различных демографичеоких и этнических сю-
же1'О'В).

Работы по историко-эгнопрафическому картографированияо нача-
лись 'в нашей стране сразу же после окончания второй мировой войны.
Было создано два крупных научных коллектива, 'которые начали обор
материалов для нсторико-этнографическит атласов, посвященных ко-
ренным народам Сибири ирусокому населению Ееропейской частиоссг.

Атлас Сибири вышел в свет в 1961 г. В нем отражены такие важные
элементы народной культуры, как жилище, одежда, головные уборы,
орнамент, оленный транспорт, упряжное собаководство, шаманские
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бубны и т. д. В 1966 г. были опубликованы три раздела историко-этно-
графического атласа <Русские», . поовященныесельскохо'зяйственным

-орудиям, жилищу и традиционной народной одежде. Развернута ра-
бота по составлению региональных историкю-этнографических атласов
Уюраины, Белоруссии и Молдаеин: Прибалтики. Кавказа; Средней
Азии и Казахстана. Первые Ава атласа составляются по программе,
близкой к программе атласа еРусокие», Н'О по всем народам, населяю-
щим эти регионы. Атлас по Кавкаву, а также атлас по Средней Азии
и Казахстану в 'первую очередь посвящены характеристике хозяйства-с
:земледелию, ирригации, скотоводству; кроме того, в этих атласах бу-
дут рассмопрены поселения и жилище, 'одежда и украшения, ремесла
и т. д.

При составлении ИlcrОРИКО-ЭТНiOграфическихатласов обычно пресле-
ДУЮ1'сядве цели. Первая из них - фиксация разнообразных элементов
традиционной народной культуры, вторая - обобщение и онегематива-
ция накопленных материалов для решения важньгх проблем, связанных
-с этногенезом, этничеокой историей, взаимовлияниями между народами.
для решения всех этих задач разрабогана специальная методика 00-
ставления атласов. Все явления должны быть показа,ны в атласах не
в статике, а в динамике, в Историческом IраЗ1ВИТИИ;для этого карты 00-
ставЛ5~ЮТСЯна несколько хронологическия дат. Показ явлений в дина-
мине шополняется количественной их характеристикой. Наряду с от-
дельными элементами культуры на синтетичеоких картах выявляются
lакЖе типы явлений. Детально разработаны методика сбора материа-
лов, способы картографировапня и т. д. I

Б настоящем сообщении мы остановимся на основных проблемах
демографо-этноnрафичеокого картографнровання.

Более двух десятков лет в Институте этнографии АН СОСР ве1ДУ'ГСЯ
работы по составлению этнографических карт рааличных районов зем-

1ЮГо шара. В 1951 г. была опубликована учебная карта народов ОССР:
Затем, начиная с 1956 г., последовательно выходят в свет карты наро-
ДОв Индостана, народов Китая, МНР и Кореи, народов Передней Азии,
народов Индонезии, Малайи и Филиппин, народов Африки и, наконец,
-обобшающая Картя народов мира. Все эти карты были составлены но-
вым методом, разработанным в Институте, а именно методом одновре-
менного п.оказа 'национальною состава и плотности населения. В 1964 г.
вышел в Свет сводный Tlp У\Д , подеодящий итоги многолетних исследова-
ний, - Атлас народов мира. Подготовка всех этих работ потребовала
решения ряда методологических вопросов. Нобходимо было, в первую
очередь, разработать принцилы выделения и классификации этнических
общностей, усовершенствовать способы выявления этничесюих террито-
рий и установления этнических границ, обосновать методику составле-
ния этничеоких карт, определить воэможности вопольеования раалич-

1 О состоянии работ по историко-этнографическому картографированию см. ряд
-сгатей в журнале «Советская ЭТНОГР,!фия»: С. И. Б Р У к, М. Г. Р а б и н о в и ч, Истори-
ко-этнографические атласы (1964, N2 4); С. И. Б Р у к, С. А. Т о к а р е в, Проблемы со-
ставления европейского историко-этнографического атласа (1966, N2 6); К. Г. г у с л и-
с т ы й, В. Ф. Г о Р л е н к о, Я. П. При л и п к о, Работа над историко-этнографическим
атласом на У!Краине (1967, N21); В. П. Кобычев, А. И. Робакидве, Основы типо-
.логии И картографироввния жилища народов Кавказа (1967, М, 3); Е. Н. С т у Д е н е ц-
к а я, Одежда народов Кавказа (О собирании материалов для Кавказского историко-
этнографического атласа) (l1967,:.N9\3); Л. А. М о л ч а н о в а, Орудия уборки зерновых
и проиаводственные постройки белорусов в конце XIX - начале ХХв. (Материалы к
нсторико-етнографическому атласу) (1968, N2 3); С. И. Б Р У к, С. А. Т о к а р е в, Меж-
дународная конференция по этнографическому атласу Европы и сопредельных стран
(1968, N~ 3); Б. Х. К а р м ы ш е в а, Типы скотоводства в южных районах Узбекистана
и Таджикистана (конец XIX - начало ХХ в.) (1969, N2 3); С. И. Б Р у к, Г. С. М а с л о-
в а, Проблемы историко,этнографического картографирования в Болгарии (1969, N~ 4);
Г. А. Н о с о в а, Картографирование русской масленичной обрядности (на материалах
XIX - начала ХХ века) (1969, N2 5).
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ных материалов и показателей (в том 'числе и косвенных}, выработать
методы изображения и т. д.2

:в пролессе работы по сосгавлению этническия карт был накоплен
большой материал по смежным отраслям, характеризующим те или
иные аспекты народонаселения мира. Уже в упомянутом ВЫШеАтласе
народов мира было помещено немало карт, покаэывающих плотность
населения, концентрацию населения в городах, а также карт лингви-
стического и расового состава населения мира.

В Лаборатории этнической статистики и картографии Института ЭТ-
нографии АН СССР запланирована подготовка в ближайшие несколько
лет Атласа населения мира - сводного обобщающего труда, который
должен дать всестороннюю характеристику населения. Составление
такого Атласа - новый, качественно более высокий этап в демографе-
этнографическом картографировании. Научная и политическая акту-
альностъ Атласа 'связана прежде 'всего 'с тем обстоятельством, что [юс-
ле второй мировой войны резко изменился характер этнических и де-
моерафических процеосов. В странах Азии и Африки, недавно добив-
шихся независимости, быстрыми темпами стали раевиваться процессы
этнической консолидеции и формирования крупных наций. В последние
два десятилетия в мире происходит так нааываемая <демографичеокая
революция», обусловливающая бурный рост населения земного шара.
Она объясняется многими причинами. в первую очередь, резкими сдви-
гами в естественном [Движении (рождаемость и смертность) и измене-
ниями в поло-возрастной СТРУ;Ктуренаселения, на которые, в свою оче-
редь, оказали влияние многие этнические фак1'ОРЫ. С достаточной глу-
биной понять все эти процеосы 'можно лишь применяя новые методы
научных 'исследований. Атлас аадуман как большое комплексное кар-
тографическов проиееедение, призванное обобщить в форме карт, схем
и диаграмм, а также таблиц и текста, широкий круг 'явлений и пропес-
сов, касающихся народонаселения. Общее 'число многоцветных карт
достигает 200 (не считая врезок). Текст Пlриз,ван,С одной стороны, оха-
рактеризовать картографируемые яваения и процессы по существу, с
другой - дать пояснения к картам, облегчающие их чтение.

Содержание Атласа будет весьма разнообразным. ВО вводной части
предполагаегся поместить серию исторических карт, показывающих по-
степенное освоение ойкумены на протяжении всей истории человечест-
ва, ,раст численности населения по отдельным континентам и странам.
Большую группусоставят демографические карты, покаэывающив есте-
ственное движение населения и его поло-возрастной состав, а также
миграционные процессы. Еще один раздел Атласа будет посвящен раз-
мещению населения (плотность и города}, а также формам и типам
расселения. Особую группу составят этнические карты в широком по-
нимании этого слова (карты национального, языкового, расового и рели-
гиозного сссгава населения мира) ",'которые помогут понять важнейшие
события общественно-политической жизни и вскрытъ эсущноегь совре-
менных этнических и национальных процессов. Последний раздел Аг-

. ласа образует относительно небольшое число карт, посвященных сопи-
ально-экономическим, культурным и медико-тесграфическим характери-

2 Подробнее 00 проблемах, связанных с этническим каргопрафированием, ОМ.:

С. И. Б Р У К, Опыт составления этнических карт по материалам различного типа,
сКраткие сообщения Института этнографии АН СССР», вып. XXVIII, 1958; С. И. Б Р у к,
В. И. К о з л 00 в, Основные проблемы этнической картографии, «Сов. этнография», 1961,
N! 5; С. И. Б Р У к, В. И. К о з л о в, М. Г. Л е в и н, Современное состояние исследова-
ний по этнической географии в СССР, в сб. «География населения в СССР», М.- Л.,
1964: С. И. Б Р У к, Атлас народов мира, Доклад на VII МКАЭН, М., 1964; С. И. Б Р у к,
О. А. Е в т е е в, В .. И. К о з л о в, Картографический метод в географическом исследо-
вании населения, в сб. «Научные проблемы географии населения», М., 1967.

3 Следует отметить, что попыток дать такую комплексную картографическую харак-
теристику населения мира ни у нас, ни за рубежом пока еще не предпринималось.

8 Советская Эl'нография, И, 1~1970 г .



стикам населения (карты классового и лрофессионального состава, ЗЗ"'
нятости населения, размещения трудовых ресурсов. грамотности, обра-
вовательного уровня, медико-санитарном 'состояния, культурно-бытово-
го обслужнвания и т. д.).

В ОТЛИЧИеот Атласа народов мира, где преимущественно был при-
менен один метод' картографирования (метод лсветного фона), здесь.
презполасаегся использоватъ самые разнообразные приемы картогра-
фическо!'оИ'зображения явлений. Большую 'часть демографичеокия и
социалыно-культур,ных карт прешподатается составить методом карто-
грамм и картодиаграмм, остальные карты - методом цветного фона и
другими способами. В основу картографирования будут взяты страны;
в ряде случаев для картографирования будут использованы первые'
административные единицы внутри стран (республики и области для
СССР, штаты - для США и Индии и т. д.).
. Одна из важнейших задач Атласа - отразить по мере Возмож-

ности все явления и процессы в динамике. В некоторых случаях карго-
графируемоо явление будет покааано за длительный исторический пе-
риод (многие десятилетия и дажв столетия), для других - еа значи-
тельно более короткий период. Составители Атласа будут стремиться
показать (конечно, при наличии соответствующие материалов) состоя-
ние картографируемых явлений на следуюшн., даты: 1900 'г. (начало.
столетия), 1913 г. (канун первой мировой войны}, .1920 г. (окончание
первой мировой войны и начальный период в жнани первого в мире 00-
циалисгического государстаа) , 1937 г. (канун второй мировой войны),
1950 г. (послевоенный период и образование мирового социалистического-
лагеря) и, наконец, на три-чаять последних летсна Которые имеются но-
вейшиэ данные. По-видимому, чаще всего будут составляться 'карты на'
1900 год и на современный период. ГLрещпола:гается в максимальной
степени ИСПОЛЫ30ватьматериалы персписей населения 1970 г., которые
будут проводиться в БОЛЬШинстве стран мира. Понятно, что чем отда-
леннее картогрвфируемый период, тем схемагичнее будут карты 4.

Особое внимание будет обращено на составление так называемых
синтетических карт, которые явятся рееультатом сопоставления ряда
элементарных карт. Сннтетическиэ: карты позволят выявить закономер-
ности, Которые дооих пор 'находились за Пре(Деламивним,ания иссле-
дователей, Весьма перопективными, на наш взгляд, могут быть обоб-
щаюшив карты, покаэывающи- связь естественеого движения населе-
ния с половым И воар астньви составом или же более простые карты,
связывающие высокую рождаемость с распространеннам ранних бра-
ков и т. д. Атлас позволит более обстоятельно изучить причины, влияв-
шие на колебания рождаемости в рааличные 'социалыно-экономи'че-
ские эпохи и у разных народов. Наяюмним, что в числе этих причин эт-
ническне и етно-понхологическн-, факторы занимают весьма 'Важное
место.

Вводный раздел Атласа будет состоятъ из д,ВУ;Х частей. В первой ча-
сти будут помещены карты, хотя и не относящиеся к тематике Атласа,
но дающие некоторые общие сведения о земном шаре и истории его за-
селения: карты политического деления мира (на 1900 Г. и на новейшую
дату, а более мелкого масштаба - и на ряд промежуточных дат), фи-
зико-'географические (рельефа и ландшафтно-теографичеоких зон) и
ряд карт освоения ойкумены. С помощью этих карт можно будет лучше
ПОНЯТЬ некоторые демографически- и этнические аакономерности, Вто-
рая часть tбудет состоять из 'самых разнообразных карт, характetризую-
щих динамику населения мира. Динамика численности населения кон-
тинентов в древнейшие эпохи будет понааана с помощью простых кар.

4 Уже сейчас ясно, что из-за отсутствия данных по ряду разделов отразить днна-
мику удастся не во всех случаях.
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тосхем, ростнаселения ОБ эпоху средневековья отразят более детальные
картограммы. Особенно подробно можно охарактеризовать динамику
населения стран Европы и Северной AJмерики; имеются сравнительно
детальные сведения и о динамике чисденности энаселения некоторых
стран Аэии (Китай, Индия). По миру в целом и по всем континентам
динамика численности населения может быть показава с достаточной
степенью достоверности примерно 'с середины XVII в., а по всем сгра-
нам - лишь с начала хх в. В конце вводного Iраздела будут помещены
карты, характериауюшие соеременную демографнчеокую иеученность
мира, показывающие даты последних переписей и степень их полноты.

Первый раздел Атласа (<<Демография» )поовящен естественному
движению населения, его поло-возрастеомусоставу и 'механическому
движению населения (миграционным процессам) 5. Известно, что быот-
рый рост населения мира обусловлен резкими изменениями в структуре
естественного движения населения 'в развивающихся странах (где со-
средоточено более двух третей всего населения земного шара), проис-
шедшими после второй мировой войны. Поэтому всестороннее исследо-
вание структуры естественного движения населения и причин, ее опре-
деляющих, имеет огромное практическое значение и является едва ли
не центральной задачей демографической науки.

Основные показатели етественного движения населения ~ рождае-
мость, смертность и естественный прирост. Обычно применяют так на-
зываемые «грубые» коэффициенты рождаемости и смертности, получа-
ющиеся при отнесении общего числа рождений (смертей) в год к сред-
ней численности населения. РаЗНОСТБмежду показателями рождаемости
и смертности дает коэффициент естественного прироста населения, а их
соотношение - общий коэффициент воспроизводства. Карты по всем
этим показателям будут составлены на разные годы, начиная с 1900 г.
Более точно рождаемость будут характеризовать карты, показываюшие
коэффициент плодовитости (предетавляющий собой отношение числа
родившихся детей коредней численности женщин фертильного возра-
ста), а также 'коэффициенты повозрастной и брачной плодовитости. Вы-
яснению причин равного уровня рождаемости помогут карты, показы-
ваюшие процент женщин, состоящих в браке 'в 'различных возрастных
группах (особенно интересно выяснить, у каких народов широко рас-
пространены ранние бра.ки). Для детальной характеристики смертности
обычно применяют коэффициенты повозрасгной смертности; особое
значение среди них имеет козффвциент детской смертности, получаю-
щийся при отнесении числа детей, умерших ДО одного года, к общему
числу детей, рожденных живыми. .

В Атласе (по миру в целом, континентамгсгранам, а также по от-
дельным. наиболее интересным частям стран) бу1ДУТотражены основ-
ные изменения характера естественного движения населения за обозри-
мый исторический период и сложившиеся типы естественного воспроиз-
водства, а также определены различия в естественном движении между
городским и сельским населением. Сравнение карт естественного дви-
жения с картами динамики общей численности населения даст пред-
ставление о роли миграционных процессов в формировании населения.
Большой интерес представят также карты людских потерь в первую и
вторую мировые войны.

Один из 'важнейших и до сих пор окончательно не выясненных во-
просов демографической науки - установление комплекса факторов,
влияющих на рождаемость и смертностъ. Смертность в значительно
большей степени чем рождаемость зависит от уровня социально-эконо-
мичес.кого развития той или иной страны, благосостояния населения 11

5 Миграционные процессы оказывают настолько существенное влияние на разме-
щение населения, что их часто считают одним из разделов географии населения, а не
демографии.



развития системы здравоохранения. Нместес тем было бы упрощенче-
ством УIсма1)ри'ватьПОЛНОесоответствие между покааатвльм смертности
и этими покаэателями. дело в том, что с уменьшением смертности, как
правидо. вырастает доля .в населении людей тех возрастов, среди кото-
рых омертность всего Выше, а именно ЛИЦ, достигших глубокой старо-
сти; в результате этого с определенного времени должен 'ВНовь несколь-
ко увеличиться покааатсль смертности .

Покааагелъ рождаемости апределяе11СЯ более сложными Причинами
и не обнаруживает тесной аавноимости от уровня благосостояния насе-
ления: IВ тех или иных конкретных общественных условиях рождаемость
с ростом благооостояния может расти или, наоборот, падать. Час1'О
встречающвэся в литературе утеерждениэ, что Высокая рождаемость
якобы является результатом'Нозросшего бла,лосостоя.ния населения в
той ИЛИиной стране не подтверждается фактами; обратное утверждение
(чем беднее население, тем рождаемость выше) также не вскрывает
всех механизмов этого яваення и является неправомерным обобщением
ограниченного числа фактов. Установлена определенная связь рождае-
мости с ,особенностями поло-возрастной структуры населения, средним
брачным возрастом, уровнем образования супругов и некоторыми дру-
гими, в том числе этническими и ПСИхологическими факторами, В горо-
дах рождаемость, как правило, ниже, чем в сельских местностях. Замет-
ное влияние на рожааемостъ оказывает и религия. Ислам, например,
призывает к многодетности, поэтому в мусульманских странах наблю-
дается, как правило, более высо.кая рождаемость. Она характерна и ,
для стран, где гооподотвуетка110ЛИЦИЗМ, осуждающий употребление
протИ'возачаl'ОЧНЫХсредств и прерыванив беременности, а также запре-
щающий разводы. Нельэя не учитывать и влияния государственных
мероприятий, направленных на поощрение или, наоборот, торможение
роста рожпеемости б.

Ка'ртографиравание хотя бы некоторых из этих покаi3ателей помо-
жет выяснить их действительную роль в прсцсссах воспровзводствя на-
селения. Возможно, что будут найдены и новыезаВИ1СИМIOСТИ,до сих
пор не привлекавши., внимание исследователей.

Связь между п,оЛО-ВО3JрастнЫ,мсостевом и этнической принаалеж-
ностью населения чрезвычайно сложна. Общая 'численность мужчин во
всем мире немного превышает численность женщин, однако в распре-
делении полов по материкам и странам наблюдается значительная не-
равномерность. Общая тенденция эдесь такова: в энономическя разви-
тых странах в СВЯЗис более высокой смертностью Мужчин обычно на-
блюдается повышенный процент женщин; в слаборазвитых странах,
где женщины выполняют особо тяжел:у"юраiботу и часто находятся в
принижеином положении, наблюдается повышенный процент мужчин.
Во многих странах Европы и в СССР 'число женщин резко превышает
число мужчи н, что объясняется большими потерями мужского населе-
ния во 'время двух мировых 'войн. Однако вередко страны, условия жиз-
ни .в которых при.меРноодинаковы, имеют весьма различное осотноше-
ние полов. Так, в Индии, Пакистане и Цейлоне женщин всего 48 %, а в
соседних Афганнствнь, Иране, Бирме, Таиланде, Вьетнаме, Индоне-
зии - около 50%. Если же взять страны Тропической и Восточной Аф-
риюи, то там женщин даже больше, чем мужчин. Не вызывает никако-
го сомнения, что процеНтноесоотношение полов аавнсит от многих ис-
торических и этнических факторов, выявление которых будет облегче-
но наличием подробных карт и картограмм.

При вналнзе возрастного состава населения можно заметить вначи-
гелъныо колебания в разных странах процента МОЛ1ОДЫХ(до 1<5 лет) и

6 Подробнее об этих проблемах см.: В. И. к: о 3 Л О в, Динамика численности наро-
дов (методология исследования и основные факторы), М., 1969.
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старых (старше 60 лет) возрастов. Развивающиеся страны с высокой
рождаемостью, значительной смертностью и невысокой продолжитель-
ностью жизни характериауются повышенным процентом детских 'Воз-
растов (во многих странах Азии, Африки и Латинской Америки число
детей лишь на 20-30% уступает числу лиц производительных возра-
стов) и резко пониженным процентом лиц старших возрастов (3-6%).
в индустриально развитых странах число детей более чем в два раза
ниже ЧИСЛ1алиц проиавсдительвыхвовраетов. Стариков же в этих стра-
нах в два-три раза больше, чем в развивающихся странах.

В Атласе предполагается дать серию картограмм полового состава
населения в целом и с разбивкой по возрастным поясам, отдельно по
городскому и по сельскому населению. Будут составлены картограммы
возрастного состава, а также каргопраммы процентной доли в населе-
нии лиц различных возрастов (детей, лиц пронаводительных возрастов,
стариков и т. д.). Специальные карты покажут средний возраст насе-
ления рааличныхстрае, ожидаемую продолжательностъ жизни ново-
рожденных и долю долгожителей (т. е. лиц в возрасте старше 90 или
100 лет), средний возраст 'вступления в брак мужчин и женщин, сред-
ний размер семьи.

Мигрвциовеые процессы сыграли важную роль в заселении некото-
рых частей света и в формировании их. населения. Они оказывают су-
щественное влияние на динамику численности населения в различных
странах мира . В отдельных странах влияние миграции на динамику насе-
ления в некоторые периоды бывает даже большим, чем влияние есте-
ственного движения населения. демографические последствия митра-
ций обусловлены не только численностью мигрантов, но и своеобразием
их поло-возрастной структуры: заметным преобладанием в числе пере-
селенцев людей молодото 'и 'среднего возраста, а также мужчин, ,

Влияние миграций на развитие этнических пропессов трудно пере-
оценить. На .протяжении всей длительной истории развития человече-
ства, начиная от шервобытнообщинногостроя и до наших дней, проис-
ходит непрерывное смешение населения, принадлежащего к различ-
ным этническим группам. Любая современная нация или народность
сложилась из разнородных этнических элементов, причем характер
взаимодействия этих элементов зависел от близости языка, религии,
традиций, особенностей расселения, уровня экономического ра6'ВИТИЯи
Многих других факторов.

Огромное влияние на этническую карту мира окавали такие круп-
ные митрацингкак «великое переселение народов» IB Европе (IV-
VH вв. н.э.); вторжение арабов (VII-VIII вв.), достигших на западе
атлантического побережья Африки, а на востоке IP. Инд; экспансия
тюрко-монголов (XI-XVII вв.), захвативших значительную часть
Азии и Юто-Восточной Европы. Наконец, эпоха великих географических
открытий (конец XV-XVH вв.) положила начало широкому развитию
межконтиненталоныхмилраций, 'главным образом из Е8'Р'О'ПЫВ дру-
гие части света. В ХХ в. темпы миграции Не ослабевают, хотя и приоб-
ретают в целом .ряде случаев иной аспект -Iрезко возрастают пересе-
ления по причинам незкономического характера (огромные миграции
населения, связанные с д'вУ'МЯмировыми войнами; перемещение по ре,
лигиозным мотивам более 1б млнгчел., вызванное рааделом Бриган-
ской Индии на два независимых государства ~ Индию и Пакистан; ми-
грации, связанные с притоком в Израиль евреев и бегством ивыселе-
нием оттуда арабов и т. д.).

По теме «Миграционные процессы» предполагается составить серию
мировых и региональных карт важнейших миграций, имевших место с
античного времени до начале XIX В.; картодиаграммы крупных миро-
вых миграций и важнейших внутренних миграций за XIX и ХХ вв.;
картодиаграммы межгосударственных мнграций в период между двумя
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мировыми :80ннами И ПОСЛеВторой мир.()вой войны; МИРОВыеka-рТО!lPам-
МЫ, ПОКiа'ЗЬJIВ8Iющиероль маграций в росте или убыли населения стран
в XIX Iи ХХвв. Бущут ПО'ДIГОТовленыкарты, покааывающиь заселение
восточных территорий СОСР и авладныя областей США; <се30Н'НЫемиг-
рации и ОТХодничеcrво в России перед первой мировой войной; мигра-
ции между Индией и ПаК'истаном в период раздела Британской Индии;
заселение щ-елинных земель в СССР и т. д. В Атласе бу,дут такжь оха-
рактеРИlЗованы опециаЛЬНЫе виды миграций (из сел в города, сезон-
НЫе мнграции, временный въезд рабочей силы и т. д.).

След}lЮЩИЙраедел Атласа (<<География населенияь] будет состо-
ять из двух Iчаlстей: в первой будет покаэано Iра'змеЩffiIие населения
(плотность и города}, во второй - формы И типы расселения.

Население разм,ещено ПОтерритории земного шара крайне нераено-
мерно. В одних странах (Нидерланды, Бельгия) средняя плотность на-
селения достигает 300-400 человек на 1 кв. км.; в других - падает до
1 и меньше человек (tМHP, Ливия, Ма'Вlритания). Около 10% всей суши
('ПОЛЯР'ныеобласти, пусгыни, ВЫООКОГОРНЫерайоны) совершенно не
ОС80ены человеком, в то же время имеются обшнрнъь, 'f'YIотозаселенные
районы интенсивного поливного з·емледелия (долины крупных рек юж-
ного и централыюго Китая, долины MeKOHiГaи Красной, Ганга и Ниж-
ней Брахм,аlПУ1'РЫ,о. Ява, дельта р. Нила), где плотноот-, сельского на-
селения Достигает 1000-1500 человек на 1 К8. км. В наиболее заселен-
ных раЙонаlХ мира, составляющих 5 % всей суши, ЖИвет подовиня всего
человечества. Плотность населения зависит отм,ноги,х' Факторов. при-
'Родных условий, уровня развития производительных аил, ТИ1па хозяйст-
ва, исторических условий заселения !данного района, особенностей ро-
ста народонаселения, обусловленного естесзвенным приростом и ММ-
рациями Следует подчеркнуть, что все эти факторы тесно овяааны
PlPYir с другом, а прноодны« условия влияют на расселение всегда ОНО-
средствовЗJН'НIO,через с.ВЯ'3Ьэтих условий С историческа сложившимся
типом ХОЗЯйства.

,размещение населения во многом .определяется I1еОf1)афией горо-
дов, оосредОТОЧ'ИJВшихВ себе в настоящее Время более ОДной третв на-
селения мира (за ИСКлючением зарубежной Азиии Африки, где в го-
родах живет ОКоло 20% населения, во всех остальных регионах доля
горошжих жителей эна чительно превышае- 50 % ). Неомовря :на быст-
рый рост населения в мире, плотность сельского населения во многих
странах не увеличивается, так как весь IПРИРOlотпоглащается юрода-
ми. Все уск,оряющаяся урбанизация оказывает огромное 'ВЛИЯНиена ход
демографичеоких и этническия процесеов, В частности, !в городах, как
правило, уменьшается рождаемО'сть и естественный прирост наюеления,
в связи с чем изменяет'Сявоз'растной состав (уменьшается доля детей
в общем населении}. Города расгут в значительной мере за счет им.
МИ'грации (в первую очередь мужчин), И в них IJIОСТelПенноизменяется
соотношение полов. В Индии, например, по данным перелиси населення
1961 Г., на 1000 МУЖЧИНПiРИХОд'илась941 женщина, в городах же на та-
Кое же 'Число мужчин - ТОЛЬКО845 женщин (18 КРУПНейших городах
еше меньше - в Калькутте - Ы2, Бомбее -,663, дели -777); та же
тенденция, хотя и Не так резко, ПРОявляется и в других странах мира,
Исключение состаэляют лишь некоторые 'страны Европы и СССР, по-
несшие большие потери мужского населения в результате войн: только
здесь в большинстве городов мужчин меньше, чем женщин.

Еще В. И. Ленин подчеркивал, что города отличаются наиболее
пестрым iнациональiНЫМ составом населения 1. Эrrо объяюняется прнто-
ком в города иасеяения не только из ближайшего сельского окруже-
ния, но и из дальних 'Районов страны, в ряде случаев отлм:чающихся
в ЭТНИЧеском Отношении. В странах иммиграцин большая часть при-

1 В. И. Л е н и Н, Поли. собр. СОЧ., т. 24, стр, 149.
Н8



ехавших также оседает в городах. Все это ускоряет в городских цент-
рах процессы этнического смешения, особенно если учесть более тес-
ное общение городских жителей и их большую социальную мобильность.

По этой теме намечено составить комплексные карты размещения
населения на различные периоды. -Числевность жителей в городах бу-
.дет отражена на таких картах маоштабными лунсовами. Эти карты
покажут также плотностъ сельского населения (включая жителей не-
-больших городов и поселков) 8, для характеристики которой будет ис-
ПОЛЬ'30ван метод цветного фона, Картограммы отразят уровень урбв-
низации на разные периоды, соотношение сельского и городокого насе-
.ления, темпы роста городского населения и отдельных наиболее круп-
ныхгородов, а также процент жителей в городах равличных размеров.
В связи с тем, что в разных странах мира сущеС11ВУЮТразличные крите-
рин выделения городов, специальная карта будет, посвящена проблеме
выделения городских поселений.

Формы и типы расселения теснейшим образом связаны с размеще-
нием населения, а также с его социально-экономическими и культур-
ными особенностями (поскольку формы итнпы расселения в конечном
счете определяювся проиэводством и проиэводственно-бытовым обра-
зом жизни людей). В то же время расселение на1РОДОВоказывает суше-

_ ственное влияние и на интенсивностъ этнических пропессов. Само по-
нятие «расселение» в-есьма емкое и включает самые разнообрааные
'сюжеты. Предполагается ограничиться 'р8lссмотрением в Атласе лишь
немногвх ив них. Так, в Атласе будет уделено внимание проблемам ти-
пологи и поселений, эависимости расселения от 'физико-географических
условий. а также проблемам субурбаниаации и городских аггломераций.
Даже при такой сравнительно суженной трактовке содержания этой
"Темы имеется возможность вывести ряд новых, не подмеченных ранее
.закономерностей, так как до последнего времени типы и формы носе-
.леннй, особенно по крупным регионам земного шара, очень мало под-
вергались картографированию.

Будет 'Сделана попытка составить карты, покаэывающие классифи-
кацию населенных ПУНК1'овпо людности, по планировочным чертам,
карты, показывающие формы поселений в различных ландшафтных эо-
нах. БYlдУТ составлены также карты распределения 'Населения по вы-
сотным зонам; карты хозяйственных типов сельского расселения; кар-
"ТЫкочевников (с отражением процесса ИJX оседания}; картограммы ди-
намики роста юродов мира; мировые карты типов юродской плавиров-

. кн и аасгройки; карты пропессов субурбанизации; карты расселения в
высокоурабаниаированных районах мира; планы крупнейших городов
и их окрестностей.

Третий раедел Атласа, посвященный пока зу этничеокото, языкового,
религиозного и антрополотического состава населения мира, с опре-
.деленной долей условности можно назвать общеэтническим.

Квк уже было оказано выше, этнический состав населения эемно-
то шара [был отражен с большой детальностью на вышедших в послед-
ние годы картах и в атласах; в описываемом же атласе показ этниче-
ского состава должен явиться лишь одним из аспектов комплексной
характеристики населения. Совершенно ясно, что число карт по этой
"Теме не должно быть таким же большим, как в специальном Атласе на-
родов мира, а методы изображения должны органически вписываться
13 общую спруктуру намечаемого труда. Это эначит, 'Что, кроме этниче-

8 Общемировая карта плотности населения и людности городов в масштабе 1; J5 .
млн., составленная Лабораторией этнической статистики и картографии Института этно-
графви АН СССР и Научно-редакционной каргосоставительской частью Главного управ-
ления геодезии и картографии, выйдет в свет в первой половине 1970 г. Ее материалы
(5удут использованы для карт Атласа.
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скнх карт, составленных по методу цветного фона, в навам Атласе дол-
жны быть предусмотрены раЭЛИЧНыеrкарталраммы И .картодиагра'ммы.
многочисл,еННЫе врезки, которые позволят связать этническую гемати.кус тематик,ой других разделав.

Предполагается составить карты народов по М1Ирув целом, 1110Ссср
и отдельным частям света (Азия, по-видимому, будет разбита на не-
сколько регионов). Территории со смешанным этническим Составом на-
селения будут изображены в БИДе чередующихся цвеllНЫх полос, при-
чем т,ОЛЩинаПолосы покажет удельный вес тога или иного на,родэ. в
общем населении. Особым 'способом выделяются рещкозаселеННые обла-
сти. Генетическая близость народов будет пока-за'наопециально подоб-
ранной гаммой цветов. По тем же регионам ,намечается составить кар-
тограммы, на которых будет. показ ан удельный вес КРYlПне'Йшегонаро-
да в общем населении страны; на этих же картаграммах диаграммны-
ми энаками на'мечено пока.зать Эт,нический состав населения каждой
страны \в процентах. На опециальных картах будут показаны народы,
широко расселеННые во многих сгранах мира- русские, украннцы. по-
ляки, англичане, немцы, фра,!щузы, итальянцы, греки, ИНДlИЙСКиеняро-
ды, китайцы, японцы, армяне, арабы, цыгане и т. д. Будут составлены
также карты, пака'зываЮщие Этниче'окий состав населения городов МН-
ра, 'Наоч'итывающих СВЫШе1 млн. человек.

К этничеоким картам весьма тесно ПplИмыкают карты ЯЗЫКОвого со-
става. Следует отметить, что дО' наетоящы-, времеННIliРИ картографи.
ровании языков в ОСНОвнО'мучитывалась их генетичеокая близО'сть (что
очень важно для кл,ассиФикаiЦИИнарО'дов) и почти не обращалось Вни-
мания на другие стороны, характеризующие языки мира. В НОВом Ат.'1З-
се предполага'ется дать слеДУЮщие ЛИНГВИJстичесКиекарты.. языковых
семей, ветвей и ГРУПП; классификации языков ПО морфологическО'му
признаwy; государственных и о'фициалыыыx языков мира: билингвизма.
обеСiПеченности яаынов письменностью. Бу,ДУТтакжв помещены габли-
цыпрафических систем письмеННОстей.

для поеной этнографичеокой хара'ктеристики того илидру.гог() на.
рода, той или иной группы внутри народа 'нужно знать их религиозную
IJiринащлежность. Религия Играла и 'ПРОДОлжает играть важную роль в
жизни МНОГИХСТlранмира, В ряде случаев она окаэывает замеТное али-
янив на ход ЭТнических ПРОЦЕ~есов(ускоряя их, если в ПрОДессе ЭТНиче-
ского ,взаимодействия находятся народы, исповедУЮщие одну религию,
или, нао60РО,Т, замедляя их, если :религии у контаюирующих народов
равные). МНОГие демографические паказателц (ранние браки, уровень
рождаемоети), неКОТОрые виды милра:циOiННЫХпроцессOlВ и даже ха-
рактер расселения (отдельные кварталы, создаваемые по религиочяь.
м:у приэнаку в городах) Пр1ЯМ'Qили коовенн., зависят от религиознойlI'P'инадлежности.

Намечается составить карты религий (с указанием их основных на-
правлений и толков) ПО миру в целом и отдельным частям света, кар-
тодиаграммы религиозного Состава населения по странам, а также
картограммы распространения наиболее Крупных религий: католи-
цизма, протестантизма, православия, ислама, буддизма, а гакж- иуда-изма.

Отсутствие по большинству народов массовых данных об О~IIO'ВНЫХ
а'НТlропологических Iпоказателях ограничивало возможности расширения
аlН11ропологического каРТОIlрафирования. до наСТ'ОЯЩе,гоВремени В' раз-
личных аНТРIOiпологичеакихи этнографических работах появляди-; пре-
имущеcrвенно лишь карты расовых тнпов и IПРИМИТИВНыесхемы путей
их расселения. НеКОторые перспективы в этой области Открылись лишь
в'пО'следнее время, 'в связи с большими успехами самых рззн<юБР1З-
ных отрасяей а,нтр'о'поло,гичеекой науки. В Атласе предполагаеТСII ДИь
карты тех антрополо~ическ,их показателей, КОторые предотавляюг инте
{20.



рес С 1'О'Чкизрения этнической антропологии или этногенегических про ..
блем.

Основные темы этой части Атласа: современное распространение ос-
новных антропологических типов; очаги расообразования и примерные
пути расселения человеческих рас; географня вариаций длины тела на
конец прошлого века и в настоящее время; география вариаций веса
тела, ширины плеч, обхвата грудной клеткн и т. д. (на две указанные
даты); география вариаций лицевых размеров; география вариаций ли-
цевого профиля (горизонтального и вертикального), цвета волос, глаз,
кожи, роста бороды; география групп крови (распределение частот ге-
нов) .

Само название последнего раздела Атласа - «Социально-экономи-
ческие, культурные и медико-географические характеристики населе-
ния» - указывает на его сборный .характер. На первый взгляд может
показаться, что эти сюжеты мало что дают для этно-демографической
характеристики населения. Однако это не совсем так, и данный раздел
Атласа призван показать сложность и многоаспектность населения,
разнообразие и взаимозависимость социальных, экономических, демо-
графических и этнических элементов. Весьма важно при этом сделать
тщательный отбор карт- ввести лишь те из них, которые будут «ра-
ботать» на все остальные разделы. Включение любой карты должно
быть логически оправдано 9. Состав карт последнего раздела намечен
пока лишь в самом предварительном порядке. В Атласе предполагается
дать картограммы, показывающие долю экономически активного насе-
ления во всем населении, структуру занятости экономически активного
населения в отдельных отраслях промышленности, а также в сель-
ском, лесном и рыболовецком хозяйстве, на транспорте, в обслуживании
и нематериальных видах деятельности; картограммы грамотности и об-
разовательного уровня населения, а также обеспеченности населения
учебными заведениями разных типов; карты и картограммы обеспечен-
ности населения медицинским обслуживанием; карты природно-очаго-
вых ареалов болезней; карты болезней, обусловленных социальными'
причинами; мировые и региональные карты, характеризующие некото-
рые черты образа жизни (подвижность населения, географию пищевых
рационов, распространение отдельных видов спорта и т. д.).

* * *

Выше мы охарактеризовали основные задачи комплексного Атласа
населения мира, который предполагается составить в ближайшие не-
сколько лет. Перечислены также темы н группы карт, которые будут
разрабатываться для атласа. Даже при поверхностном знакомстве с
этими темами становится ясно, что составители встретятся с большими
трудностями, связанными в первую очередь, с отсутствием необходимых
сведений. Для того, чтобы составить карту и картограмму по тому или
другому явлению или объекту, необходимо иметь данные по большин-
ству государств земного шара. К сожалению, демографическая и этни-
ческая изученность многих стран мира, несмотря на значительные ус-
пехи, достигнутые в последние годы, оставляет желать лучшего. Доста-
точно напомнить, что до настоящего времени в Афганистане, Эфиопии, ..
отдельных арабских и некоторых других государствах никогда не про-

9 Не исключена возможность, что в Атлас будут включены и такие карты, которые
прямо не относятся к основной теме - комплексной этно-демографической характери-
стике населения, но представляют интерес для широкого круга читателей (например, кар-
ты центров международного и внутреннего туризма, карты международных ярмарок,.
или карты «святых мест» и маршрутов паломничества) и т. д. .
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водилнсь всеобщие переписи населения. Еще СЛОжнее обстоит дело с
'отражением На картах динамики явлений. Ведь на начало ХХ в. мы
имеем достовеРные данвые лишь по ОСНОвным странам Европы и Се-
верной Америки. Таким образом, некоторые темы не могут быть раз-
работаны с Достаточной детальностью ИЗ-За Отсутствия необходимыхданных.

Трудности, подстерегающие составителей, СВязаны не только с от-
<:Утствием материалов. До сих пор имеется опыт составления карт и
проведены соответствующие методологические и методическяе разра-
{)отки лишь по одному разделу Атласа - общеэтническому. По всем
-остальным разделам предстоит большая предварительная работа. По-
-требуется решение МНогих методологических Ц методических .вопросов

SUMMARY

Cartographic studies form ап important paгt in the working pr:>grams of {Ье Insti-
tute of Ethnography of the U.S.S.R. Academy of ·Sciences. These studies аге developed
in two main directions: 1) {Ье historical.ethnographie (compilation of historieaI.ethno_
'graphic atlases of large territories) and 2) the dетоgга:рhiJса.J-еfihЛOlgr,аtphiс (соmрПаtiоп
-о] тарз and atlases showing the modern паНопаl composition of the popuIation апг'
mapping population distribution аз welI аз various demographicand ethnographic phfпотпепа).

ТЬе projected world population atlas which is {о Ье compHed jn the Institute within
{Ье пех! few years is characterized in вогпе detaiI. ТЬе atlas is intended to give а сот-
-plex characterisation of world population. In its introductory рап 11 series of histoгicaI
rnарз wiII Ье included showoing the gradual settlement of the Еиситепе in {Ье course of
history, the growth of population Ьу continents апё :countries. А lar,ge group ls formed
Ъу demographie rnaps showing blrth апд death rates and патцга! inerease, вех and age
cOlТ1position and mi'grations. Another section is devoted to popufation distribution and,
-dertsity аз welI аз patterns and types of settlernent. Опв seetion is to contain efhnic
тпарв in the broad sense of the тегпз (тарз of пайопа], Iinguistlie, raeia! and religious
.сотроsИiоп of the popuIaHon). ТЬе Jast весйоп wiЫ Ье forтed Ьу relative!y few rnа,рз of
.-зоеiа!, сиltигаl and medica! eharacteristics.

Up to {Ье present only the ethnic еесйоп is Ьазед оп previous experience and exisf.ing
rnaps; aIl other sections wiII demand the solution 01 nurnerous ртоыrnзs of methodology.апё method.
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