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Численность населения
Население России на 1 января 2007 года составляло 142,2 млн. 
человек, на 1 января 2008 года – 142,009 млн. человек, на 27 июля 
2008 - 141,888 млн. человек; на 1 января 2009г. – 141,9млн.чел.
                                                                                   



Естественное движение населения.
Снижение численности населения России и его старение обусловлено 
неблагоприятной динамикой показателей рождаемости и смертности.



Естественный прирост 
- это разница между рождаемостью и 

смертностью



Компоненты изменения численности населения России, 
1960-2009 годы, тысяч человек

(прогнозируемые значения за 2009 год не заштрихованы)



Десять регионов-субъектов Российской Федерации с наиболее 
высокими и наиболее низкими показателями общего коэффициента 

прироста (убыли) населения (ОКП) в 2008 году, на 1000 человек 

Регионы с наиболее высокими ОКП Регионы с наиболее низкими ОКП

Российская Федерация – -0,9

Чеченская Республика 24,1 Магаданская область -17,4

Республика Ингушетия 17,0
Чукотский автономный 
округ

-14,6

Республика Алтай 10,0 Псковская область -12,7

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра

9,8 Республика Коми -10,0

Республика Дагестан 8,8 Мурманская область -10,0

Республика Тыва 7,6 Новгородская область -9,9

Тюменская область 7,6 Смоленская область -9,3

Московская область 5,1 Тульская область -9,1

Краснодарский край 3,9 Республика Мордовия -8,8

Москва 3,7 Кировская область -8,6



*

 
 Кризис и депопуляция 

* Согласно ежегодному Докладу Фонда ООН в области народонаселения за 2007 год, в России 
продолжается демографический кризис.

* Рост населения в стране прекратился с 1991 (рождаемость в РСФСР упала ниже уровня простого 
замещения поколений ещё в 1960-е годы). Смертность в 1,5 раза превышает рождаемость, 
население сокращается на несколько сотен тысяч человек ежегодно.

* Причины депопуляции:

•  Болезни 

* Из них системы кровообращения — 56,5 %.

* новообразования (рак) — 13,1 % 

* органов дыхания — 3,8 %. 

* органов пищеварения — 4,1 %. 

* инфекционные и паразитарные заболевания — 1,6 %. 

•  Несчастные случаи, отравления и травмы — 12,5 %. 

* Из них алкогольные отравления — 1,3 % 

* За первую половину 90-х годов продажа спиртных напитков на душу населения возросла более 
чем вдвое. Доля крепких напитков в структуре потребления — более чем на треть, а процент 
некачественного алкоголя — до 38 %. Смертность от отравлений спиртным возросла в 2—3 
раза. Ежегодно в России от алкогольных отравлений умирает около 40 тыс. чел. С начала 
сентября 2006 более пяти тысяч жителей России отравились суррогатным алкоголем. 295 из них 
скончались. 

* Из них транспортные травмы всех видов — 1,8 % 

* На российских дорогах ежегодно погибают около 35 тыс. человек. 

•  Самоубийства и убийства – 3,3 %

* Россия входит в пятёрку «лидеров» по количеству убийств на 100 тыс. населения. Некоторые 
демографы считают, что чрезвычайно высокий уровень насилия (включая бытовое насилие) 
представляет собой одну из основных угроз для развития человеческого потенциала в России. 



•  Экономический кризис привел к снижению рождаемости и к увеличению 
смертности

•  Слабое развитие медицины, особенно в части диагностики сердечнососудистых и 
онкологических заболеваний из-за того, что соответствующие учреждения не 
создавались государственными органами в советское и постсоветское время, а 
платежеспособный спрос на эти медицинские услуги сдерживается низкими 
доходами населения. 

•  Плохая экологическая обстановка.

•Выбросы промышленных отходов и автомобильных выхлопов повышают риск 
онкологических и респираторных заболеваний. 

•  Непопулярность здорового образа жизни.

*  

*В России наблюдается учащение случаев заболевания «социальными» 
инфекционными болезнями, в частности сифилисом и туберкулезом. Особенно 
распространён туберкулез в российских тюрьмах. При этом особую опасность 
представляет форма туберкулёза, не поддающаяся лечению антибиотиками.



* Характерные особенности 
российских семей

o  Преобладание малочисленных семей. 

o  Растёт число семей с одним родителем, получила распространение, так 
называемая «материнская семья». 

o  Существуют различия между городскими и сельскими семьями. В сельской 
местности больше доля пожилых супружеских пар, дети которых живут 
отдельно. В городе выше доля семей, имеющих только одного родителя. 

o  Сокращается среднее число детей в семье (1,63). Снижается число многодетных 
семей. Примерно 2/3 семей имеют детей, а остальные — либо молодые супруги, 
либо пожилые пары. 

*Страна вступила в период массового преобладания малодетной семьи. Всё 
больше семей ориентируются на одного ребенка с откладыванием его рождения. 
Постоянно растёт доля детей, родившихся вне зарегистрированного брака. В 
1994 году она составляла 19,6 %, а в 2003— уже 29,7 % от общего числа 
новорождённых.



*Динамика общего коэффициента смертности в 
России 

* Число умерших (тысяч человек)



* Динамика общего коэффициента смертности в РСФСР и РФ с 1950 года.

*   (на 1000 человек)

* Смертность среди российских мужчин в трудоспособном возрасте в 10 раз выше 
среднеевропейского показателя, а женщин — в четыре раза. Детская смертность в России 
вдвое выше, чем в среднем по Европе и составляет 9.4 умерших до года на 1000 родившихся 
живыми (2007 год, данные Министерства здравоохранения и социального развития).



*Рождаемость в Российской 
Федерации* В начале XX века в России наблюдался самый высокий уровень рождаемости в Европе. 

Наиболее быстрое падение рождаемости происходило в 1930-е и 1940-е годы. К 1965 г. 
рождаемость в РСФСР опустилась ниже уровня простого воспроизводства поколений. 
Начало XXI века характеризуется низким уровнем рождаемости от 1,35 млн. человек в 2002 
году до 1,58 млн. человек в 2007 году.

* Число родившихся (тысяч человек):



*Коэффициент рождаемости
  (на 1000 человек)

* Коэффициент рождаемости = 11,5 ( на 2007 год)



Механическое движение 
населения

Виды миграций
внутренние внешние

1. из села в город
2. плановые
3. маятниковые
4. депортации
5. беженцы

1. Эмигранты
2. Иммигранты
3. реэмигранты

Миграции 

добровольные вынужденные

Внутренние миграции  больше внешних



По данным ФМС России, на 1 января 2009 г. 
в стране насчитывалось 67,2 тыс. 
вынужденных переселенцев и беженцев. 
Около 36% из них (23,9 тыс.) составляли 
бывшие жители Казахстана, 19% (12,8 тыс.) — 
Грузии, 13% (8,6 тыс.) — Узбекистана, 6% 
(4,2 тыс.) — Таджикистана. Более 12 тыс. 
человек (19%) переселились внутри России 
из регионов с нестабильной общественно-
политической обстановкой.
Процесс расселения вынужденных мигрантов 
идет по всем субъектам Российской 
Федерации. Наибольшее число вынужденных 
переселенцев и беженцев выбирали новым 
местом жительства Республику Северная 
Осетия — Алания (12,6 тыс. человек), 
4,5 тыс. — Республику Ингушетия, 3,3 тыс. — 
Белгородскую область, от 2,4 тыс. 
до 1,5 тыс. — Самарскую и Оренбургскую 
области, Краснодарский и Ставропольский 
края, Волгоградскую область, Алтайский край 
и Нижегородскую область.

Вынужденные миграции из стран ближнего зарубежья



Около трех четвертей (74,9%) всего миграционного прироста, 
получаемого Центральным федеральным округом в 
межрегиональных миграциях, аккумулируют Москва (28,9 тыс. 
человек) и Московская область (39,3 тыс. человек).
Внешняя миграция в 2008 г. составляла всего 14% от общего 
миграционного оборота, однако именно она оказывает 
влияние на изменение численности населения России в 
целом.



Сальдо внутрироссийской миграции 
по  федеральным округам



Среднегодовой миграционный прирост (убыль) 
населения Российской Федерации, 1950-2050 годы





Средний возраст жителей страны 
составляет 38,7 лет (по данным 
ВПН-2002 - 37,1 лет), мужчин 
соответственно 36 лет (34,1), женщин - 
41 год (39,8). Самый высокий средний 
возраст населения отмечается в 
регионах Европейской части России: в 
Тульской, Рязанской, Тамбовской, 
Воронежской, Тверской, Псковской, гг. 
Санкт-Петербурге и Москве - 42 - 41 
год.



*Городское и сельское население

* По данным переписи населения 2002 года, 73 % россиян — городские жители, 27 % — 
сельские. Более 60 процентов населения России сосредоточено в трёх федеральных округах 
— Центральном (26 %), Приволжском (22 %) и Южном (16 %). Самым малочисленным 
является Дальневосточный федеральный округ — 4,6 % населения. Треть жителей России 
сосредоточена в крупнейших городах — «миллионерах» (13 городов): в Москве, Санкт-
Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Омске, Казани, 
Челябинске, Ростове-на-Дону, Уфе, Волгограде, Перми. Москва входит в число 20 самых 
крупных городов мира.

К содержанию



Возрастно-половая структура населения Российской 
Федерации



*Половая структура населения

*Перепись 2002 года зафиксировала характерное для населения 
России значительное превышение численности женщин по сравнению 
с численностью мужчин, которое составило 10 млн. человек против 9,6 
млн. в 1989. 



*Возрастная структура населения

* Перепись зафиксировала превышение числа пожилых людей над числом детей:

•  18,1 % — дети 

•   61,3 % — население трудоспособного возраста 

•   20,5 % — пожилые люди.
К содержанию



* Россия является одним из самых многонациональных государств мира. Самым многочисленным 
народом в России являются русские. Их численность — 115,9 млн., или 79,8 % от всего населения, на 
втором месте — татары (5,6 млн., или 3,8 %), на третьем — украинцы (2,9 млн., 2 %), на четвёртом — 
башкиры (1,7 млн., 1,2 %), на пятом — чуваши (1,6 млн., 1,1 %), на шестом — чеченцы (1,4 млн., 
0,9 %), на седьмом — армяне (1,1 млн., 0,8 %).

* Численность народов, традиционно исповедующих ислам, составила 14,5 млн.                                            
(10 % населения), христианство — 129 млн. (89 %), другие религии (1%).

* Национальная структура населения

К содержанию



Семья Группа Народы
Индо- Славянская Русские, украинцы, белорусы, поляки, болгары
европейская Германская Немцы, евреи

Иранская Осетины, таджики, курды, талыши
Балтийская Литовцы, латыши
Армянская Армяне
Романская Молдаване
Греческая Греки
Индоарийская Цыгане

Алтайская Тюркская Татары, чуваши, башкиры, казахи, якуты, азербайджанцы, 
кумыки, тувинцы, карачаевцы, узбеки, хакасы, балкарцы, 
ногайцы, алтайцы, киргизы, туркмены, крымские татары, 
шорцы, гагаузы, турки-месхетинцы, долганы, каракалпаки

Монгольская Б>ряты, калмыки
Корейская Корейцы
Тунгусо-манчжурская Эвенки, эвены, нанайцы, ульчи, удэгейцы, орочи, 

негидальцы, ороки

Уральско-
юкагирская

Финно-угорская Мордва, удмурты, марийцы, коми, коми-пермяки, карелы, 
финны, эстонцы, ханты, манси, вепсы, саамы

Самодийская Ненцы, селькупы, нганасаны
Юкагирская Юкагиры

Северо 
кавказская

Нахско-дагестанская Чеченцы, аварцы, даргинцы, лезгины, ингуши, лакцы

Абхазско-адыгская Кабардинцы, адыгейцы, черкесы, абазины, абхазы

Картвельская Грузины
Чукотско-камчатская. Чукчи, коряки, ительмены
Эскимосско-алеутская Эскимосы, алеуты
Изолированные языки Нивхи, кеты
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Республики Нас., 2000г. тыс. ч. Доля корен. Доля рус.
• Дагестан
• Чеченская
• Ингушетия
• Чувашия
• Тыва (Тува)
• Кабардино-Балкария
• Северная Осетия

2120
Нет сведений
317
1362
311
786
662,7

80.2
70.1 Ингуш.+ 
Чечен.
68
64
57.6
53

9.2
23
-
22
32
30
29.9

• Татарстан
• Калмыкия
• Марий Эл
• Карачаево-Черкесия

3784
316
761
433.5

48.5
45.4
43.3
40.9

43.3
37.7
47.5
42.4

• Карелия
• Хакассия
• Башкортостан
• Адыгея
• Коми
• Бурятия
• Удмуртия
• Алтай
• Мордовия
• Якутия (Саха)

71
581
4110
449
1151.4
1038
1633
203
937
1000

10
11.1
21
22
23
32.5
30.9
31
32.5
33

74
79.5
39 + татары
68
58
60.8
50.3
68
60.8
50.3

Титульная нация – 
народ, давший 

название республике.



Ассимиляция – слияние одного народа (или его части) с 
другим путём усвоения его языка, культуры и часто 
утраты своего языка, культуры и национального 
самосознания.

Естественная 
ассимиляция

Насильственная 
ассимиляция

Происходит при контактах
этнически разнородных групп

населения, смешанных 
браках

Насаждается с помощью 
принуждения (например: 
запрещение обучения и 

книгоиздания на родном языке 
и т.д. )



Народы России говорят более чем на 100 языках и диалектах, 
принадлежащих к индоевропейской, алтайской и уральской 
языковым семьям, кавказской и палеоазиатской языковым 
группам. Среди наиболее распространённых разговорных 
языков выделяются русский, украинский, белорусский и 
немецкий (индоевропейская семья), татарский и чувашский 
(алтайская), удмуртский и марийский (уральская языковая 
семья). Русский язык является родным примерно для 130 млн 
граждан России (92 % населения России).
Самым распространённым языком в России является русский. 
В 2009 году ЮНЕСКО признала 136 языков на территории 
России, как находящиеся под угорозой уничтожения.

Языки народов России



Все население России – 145 млн. человек

Население в 
трудоспособном возрасте 

– 89 млн. человек

Население моложе 
трудоспособного возраста 

– 26 млн. человек

Население старше 
трудоспособного возраста 

– 30 млн. человек

Нетрудоспособные – 4 
млн. человек

Трудоспособные – 
85 млн. человек

Работающие 
пенсионеры - 4 
млн. человек

Неработающие 
пенсионеры – 26 

млн. человек

Трудовые ресурсы – 89 млн. человек

Экономически активное население 
– 67 млн. человек

Экономически неактивное 
население – 22 млн. человек

Занятые – 62 млн. 
человек

Добровольно 
незанятые – 12 
млн. человек

Учащиеся – 10 
млн. человек

Безработные – 5 
млн. человек

Распределение населения России с точки зрения 
занятости



Уровень безработицы по регионам России, % 
2002г.





Главная полоса размещения населения и хозяйства


