
Демография и 
безопасность



Демография
� Демография - наука, изучающая 

население и закономерности его развития 
в общественно-исторической 
обусловленности. 

� Последнее означает, что демография 
относится к общественным наукам. 
Центральное место в демографии 
занимает исследование воспроизводства 
населения, т. е. процесса смены одних 
групп людей другими. 



Основные понятия
� Воспроизводство населения происходит, прежде всего, 

вследствие естественной смены поколений, т. е. через 
рождаемость и смертность, или так называемого 
естественного движения населения. Население отдельных 
территорий меняется также вследствие прибытия людей с 
других территорий (иммиграция) и выбытия их на др. 
территории (эмиграция), вместе образующих миграцию, 
или механическое движение населения. Наконец, 
изменение населения совершается и путём перехода 
людей из одного состояния в другое (из одних групп в другие) 
по мере изменения их возраста, семейного положения, 
числа детей (демографическая мобильность) или уровня 
образования, профессии, социального положения и т.д. 
(социальная мобильность). Т. о., в широкой трактовке 
воспроизводство населения состоит в изменении его 
численности, состава и размещения под влиянием 
демографических процессов — естественного движения, 
миграции и мобильности населения



�  Естественный прирост населения (ЕП) — 
превышение рождаемости над смертностью, то 
есть разница между количеством родившихся и 
количеством умерших за определенный период 
времени; основа роста численности населения.

� Естественный прирост как разница 
между рождаемостью (количество рождённых 
людей на 1 000 жителей) и смертностью (количество 
умерших людей на 1 000 жителей) измеряется 
коэффициентом, в промилле (‰), который 
соответствует одной тысячной доле числа или одной 
десятой доле процента. Например, если  
коэффициент естественного прироста (убыли) 
составит −8,5 ‰, то это соответствует соответствует 
−0,85 %,

� Формула: ЕП=р-с, где ЕП — естественный прирост 
(коэффициент), р — рождаемость (количество 
рождённых людей на 1000 жителей, коэффициент), 
с — смертность (количество умерших людей на 1000 
жителей, коэффициент).



�   Демографическая безопасность 
может быть представлена 
как такое состояние демографических  
процессов, которое достаточно для  
воспроизводства населения без  
существенного воздействия внешнего 
фактора и обеспечения людскими 
ресурсами геополитических интересов  
государства.

� Демографическая безопасность 
– это функционирование и развитие 
популяции как таковой в ее возрастно-
половых и этнических параметрах, 
соотнесение ее с национальными  
интересами государства, состоящими в  
обеспечении его целостности, 
независимости, суверенитета и сохранении 
существующего геополитического статуса.



Сущность явления 
демографической 

безопасности



� Внутренняя сторона безопасности связана с  
такими определениями, как выживание, 
обезлюживание, вырождение, вымирание, 
самосохранение, самодостаточное 
воспроизводство, демографическое развитие, 
демографический кризис, депопуляция и т.д. 
Главная угроза здесь – возможное вымирание 
вследствие затяжной и глубокой депопуляции, в 
определение которой входят лишь характеристики 
естественного движения населения: рождаемость 
и смертность. Замещающая миграция, когда 
естественная убыль компенсируется 
иммиграцией, ведет не к сохранению популяции, 
а к ее изменению со всеми этно-культурными и 
социальными последствиями. В этом случае через 
определенное время кардинально меняется 
этнический и генетический облик населения 
страны [



�   Задача  
внешней демографической безопасно
сти состоит в формировании таких  
совокупностей людских 
(переселенческих, мобилизационных, 
трудовых) ресурсов, которые должны 
соответствовать  
всему кругу геополитических  
интересов государства: заселенности 
территории, охране ее границ, 
поддержанию  оборонного 
потенциала, обеспечению  
экономики собственными трудовыми  
ресурсами и др



� . Следовательно, демографический  фактор 
должен быть достаточным для  
обеспечения национальной безопасности по 
всем ее направлениям. К сожалению, в 
результате затяжной депопуляции (более 12 
лет), охватившей преобладающую часть 
регионов страны и обусловленной наряду с 
чрезвычайно низким уровнем рождаемости 
катастрофически высоким уровнем 
смертности, демографическое развитие 
страны все более втягивается под пресс не 
только внутренних, но и перспективно 
смертельных для Российской Федерации 
внешних угроз. Без преувеличения можно 
считать, что самым решающим для 
сохранения российской государственности в 
XXI в. становится демографический фактор. 



Значимость демографического фактора  
проявляется по трем направлениям:

укрепление геополитического статуса                           
российского государства; 

  сохранение территориальной целостности                 
страны;

  обеспечение национальной безопасности                   
России [2,3]. 



Вопросы:
1 Необходимо ли России заниматься 
привлечением иммигрантов? Если да, то 
иммигрантам из каких стран отдать 
предпочтение? Почему?
2 Какие пути привлечения перспективных 
иммигрантов в Россию вы можете 
предложить? Какие из них реализуются 
сегодня?
3 Необходимо ли России сдерживать поток 
эмиграции населения в экономически 
более развитые страны? Почему?
4 Как предотвратить «утечку мозгов»?



ЗАДАНИЯ по блоку:
История демографической 
ситуации в России

� Какие исторические события за 
указанный период способствовали 
отрицательной или положительной 
демографической тенденции?

� 1 Период 1900 – 1940
� 2 Период 1900 - 2000



История демографической 
ситуации в России

�   В XX веке Россия пережила 
несколько демографических  кризисов, 
образование которых связывают  со 
следующими событиями:

�   - Первая мировая война (1914—1918), 
Гражданская война (1917—1922)

�   - Голод в СССР 1932—1933, период 
коллективизации и массовых репрессий 
(1930—1953)

�   - Вторая мировая война, депортации народов, 
послевоенный голод

�   - Экономический кризис 1990-х годов





Численность России сегодня:
� Численность населения России 

(вместе с населением Крыма) на 2017 
год составляет чуть менее 150 
миллионов человек



10 самых больших стран 
мира по населению 2016 
список

№ Страна Население Дата % мирового 
населения*

1

Китай 1 374 440 000 22/01/2016 18.80%

2

Индия 1 283 370 000 22/01/2016 17.60%

3

США 322 694 000 22/01/2016 4.42%

4

Индонезия 252 164 800 01/07/2014 3.46%

5

Бразилия 205 521 000 22/01/2016 2.82%

6

Пакистан 192 094 000 22/01/2016 2.63%

7

Нигерия 173 615 000 01/01/2014 2.38%

8

Бангладеш 159 753 000 22/01/2016 2.19%

9

Россия (без Крыма) 146 544 710 01/01/2016 2%

10

Япония 127 130 000 01/08/2014 1.74%



� По мнению демографа Анатолия 
Вишневского, общие  прямые 
и косвенные демографические  потери 
России за XX век в результате войн, голода, 
репрессий, экономических  и социальных 
потрясений оцениваются  в 140—150 млн. 
человек [4].

�   С 1925 по 2000 
год суммарный коэффициент рождаемост
и  в России снизился на 5,59 ребёнка  
в расчёте на одну женщину (с 6,80 до 1,21)



Аборты и демография в 
СССР

�   С августа 1954 года в СССР прекращено 
преследование  за аборты[13], а с ноября 
1955 года[14] — вновь разрешены свободные  
аборты, проводимые по желанию женщины  
исключительно в медицинских  учреждениях, 
что привело к значительному  
росту количества абортов. Статистика 
абортов в СССР была засекречена и 
обнародована лишь в конце 1980-х годов[15]. 
СССР занимал одно из первых мест в мире по 
количеству абортов на число рождённых 
детей. Пик числа абортов пришёлся на 1964 
год — 5,6 млн. абортов, что было 
максимальным за всю историю России[16].



Вопросы и задания:
� 1 Ваше мнение о значении и роли 

абортов в демографической 
ситуации?

� 2 Ваше мнение о значении и роли 
контрацепции в демографической 
ситуации?

� 3 Какие основные причины 
демографического кризиса?



�   В 1990-х  годах смертность в 1,5 раза превысила 
рождаемость

� Начиная с 2001 года естественная убыль 
населения почти постоянно сокращалась

� С 2004 года начался устойчивый рост 
миграционного притока в Россию

� Согласно  ежегодному Докладу Фонда ООН  
в области народонаселения   за 2004 год, в России 
продолжался демографический  кризис.

� Согласно  прогнозу в обнародованном в начале 
октября 2009 года докладе Программы  развития 
ООН, Россия потеряет к 2025 году 11 
миллионов человек населения

� На 1 января 2016 года по оценке Росстата в России 
было 146 544 710[1] постоянных жителей[К 1].



Причины демографического 
кризиса

� Социо-экономические факторы
� Социо-медицинские факторы
� Социально-этические факторы



Рождаемость и 
смертность в РФ



Рождаемость в России в 
различные годы:





Вопросы и задания:
� 1 Какие причины смертности вы 

можете выделить?
� 2 Какие варианты и предложения 

укрепления семьи вы можете 
предложить?



Основные классы причин 
смертности в России
 в 2007 году и в 2016 г:
�   - Болезни — 85,5 %
�   - система кровообращения — 56,9 % и 47 %
�   - от новообразований — 13,9 % и 15,6 %
�   - инфекционные и паразитарные 

заболевания — 1,6 % и 1,7 %
�   - Алкогольные отравления — 3,2 % и 0,5 %
�   - ДТП — 1,9 % и 1,1 %
�   - Самоубийства — 2,0 % и 1,3 %
�   - Убийства — 1,2 % и 0,6 %



Демографическое развитие 
семьи

� Растёт число семей с одним родителем, 
среди которых преобладает т. н. 
«материнская семья».

� В городских и сельских семьях преобладают 
следующие тенденции: в сельской местности 
возрастает преобладание супружеских пар 
пожилого возраста, дети которых живут 
отдельно. В городе увеличивается доля семей 
с одним родителем.

� Сокращается среднее число детей в семье.
� Снижается число многодетных семей
� Постоянно растёт доля детей, родившихся вне 

зарегистрированного брака



Вопросы и задания:
� 1 Как следует проводить профилактику 

абортов среди нерожавших девушек и 
женщин?

� 2 Как следует проводить профилактику по 
снижению нетрудоспособности населения по 
причине старости (как замедлить процессы 
старения в организме)?

� Как следует проводить профилактику  
ВИЧ/СПИДА?

� Как следует проводить профилактику ИПП 
(сифилис, гепатиты)?



Вопросы и задания:
� 1 Какие программы по сохранению и 

укреплению здоровья нации вы можете 
предложить?

� Как сформировать у ребенка позитивное 
отношение к здоровому образу жизни?

� Как эффективно бороться с явлением 
распространения и продажи наркотиков и 
ПАВ?

� Как обезопасить ребенка от 
наркозаквисимости?



Концепция 
демографической политики 
Российской Федерации на 

период до 2025 года
� Целями демографической политики РФ 

на период до 2025 года являются 
стабилизация численности населения 
к 2015 году на уровне 142 — 143 млн. 
человек и создание условий для ее 
роста к 2025 году до 145 млн. человек, 
а также повышение качества жизни и 
увеличение ожидаемой 
продолжительности жизни к 2015 году 
до 70 лет, к 2025 году — до 75 лет.



Задачи политики РФ
� · сокращение уровня смертности граждан, прежде всего 

в трудоспособном возрасте;
� · сокращение уровня материнской и младенческой 

смертности, укрепление репродуктивного здоровья 
населения, здоровья детей и подростков;

� · сохранение и укрепление здоровья населения, 
увеличение продолжительности активной жизни, создание 
условий и формирование мотивации для ведения 
здорового образа жизни, снижение уровня 
заболеваемости социально значимыми и 
представляющими опасность для окружающих 
заболеваниями, улучшение качества жизни больных, 
страдающих хроническими заболеваниями, и инвалидов;

� · повышение уровня рождаемости;
� · укрепление института семьи, возрождение и сохранение 

духовно-нравственных традиций семейных отношений;
� · регулирование внутренней и внешней миграции, 

привлечение мигрантов в соответствии с потребностями 
демографического и социально-экономического 
развития.



МЕРЫ:
� · формирование мотивации для ведения здорового образа 

жизни;
� · проведение профилактических мероприятий в целях раннего 

выявления нарушений состояния здоровья;
� · ранняя диагностика заболеваний с применением передовых 

технологий;
� · повышение доступности и качества оказания бесплатной 

медицинской помощи;
� · улучшение материально-технического и кадрового 

обеспечения учреждений здравоохранения;
� · применение новых инновационных технологий лечения и 

развитие высокотехнологичной медицинской помощи;
� · внедрение комплексных оздоровительных и 

реабилитационных программ;
� · пропаганда ценностей семьи, усиление государственной 

поддержки семей, имеющих детей;
� · создание условий для интеграции иммигрантов в российское 

общество.
� Законодательная основа - в сфере семейного, налогового и 

жилищного права, здравоохранения, образования, социального 
обеспечения, трудовых отношений, миграционной политики.



Этнический состав населения мира. 
Этнополитические конфликты, их 
причины и пути решения
� Этнос (народ) - это сложившаяся 

устойчивая группа людей, 
характеризующаяся общностью языка, 
территории, особенностями быта, 
культуры и этническим самосознанием.

� Всего в мире насчитывается 3-4 тысячи 
этносов. Часть из них превратились в 
нации, другие представляют собой 
народности, племена.



К крупнейшим по 
численности народам мира 
относятся:
� · китайцы (1 120 млн чел.);
� · хиндустанцы (219 млн чел.);
� · американцы США (187 млн чел.);
� · бенгальцы (176 млн чел.);
� · русские (146 млн чел.);
� · бразильцы (137 млн чел.);
� · японцы (123 млн чел.).



 Однонациональные 
государства
� Около половины стран 

– однонациональные (государственны
е границы совпадают с этническими и 
основная национальность 90% ) - 
Дания, Швеция, Германия, Польша, 
Италия, Япония, Саудовская Аравия, 
Египет, большинство стран Латинской 
Америки.



Многонациональные 
государства

� Многонациональные - это страны, в пределах 
государственных границ которых проживают 
несколько этносов. Их можно разделить на четыре 
группы:

� · с резким преобладанием одной нации при наличии 
более или менее значительных национальных 
меньшинств (Великобритания, Франция, Испания, 
Китай, Монголия, Турция, Алжир, Марокко, США, 
Австралийский Союз);

� · двунациональные (Канада, Бельгия);
� · со сложным, но этнически однородным 

национальным составом (Иран, Афганистан, 
Пакистан, Лаос);

� · со сложным и разнообразным в этническом 
отношении национальным составом (Россия, Индия, 
Швейцария, Индонезия).



Причины конфликтов в 
межнациональных отношениях

� · с фактическим экономическим и социальным неравенством 
народов в некоторых развитых странах, ущемлением 
культурной самобытности национальных меньшинств (баски в 
Испании, корсиканцы во Франции, шотландцы в 
Великобритании, франко-канадцы в Канаде);

� · с процессом объединения родственных племен в народности, 
а народностей в нации во многих развивающихся странах 
(Индия, Индонезия, Нигерия, Заир, Судан);

� · с последствиями европейской колонизации, при которых 
сохраняется угнетение коренного населения (индейцы, 
эскимосы, аборигены Австралии);

� · с расовой дискриминацией (ЮАР, США);
� · с образованием новых государств на территориях бывшего 

СССР и социалистических стран Восточной Европы.
� Одна из главных "горячих точек" - Ближний Восток, где не 

утихает арабо-израильский конфликт.
� Национальные противоречия часто имеют религиозную основу 

(между католиками и протестантами в Северной Ирландии и 
др).



Религии мира

� Христианство 
� Ислам 
� Буддизм 



Христианство
� Христианство - одна из трёх мировых религий, 

возникшая в Палестине в I в. н. э. В начале IV в. X. 
становится государственной религией Римской 
империи, а к XIV распространяется почти по всей 
Европе. В основе X. Лежит вера в то, что две тысячи 
лет назад Бог послал в мир своего сына, 
Богочеловека Иисуса Христа, который жил, 
проповедовал, страдал и умер на кресте, как 
человек. Главная книга христиан - Библия. X. верят в 
единого Бога, существующего в трёх лицах: Бога-
Отца, Бога-Сына и Бога-Духа Святого. Очень 
важным для христиан является представление о 
первородном грехе. Ещё одна характерная 
особенность X. - оно может существовать только в 
форме Церкви (это или сообщество верующих, или 
храм, или форма христианской веры). Священный 
символ X. - крест. Все христиане верят в грядущий 
конец света и во второе пришествие Христа.



Ислам
� Ислам - одна из трёх мировых религий, возникшая в VII 

в. в Аравии. Её основателем является Мухаммед, в 610 
выступивший в Мекке как пророк. Священная книга 
ислама - Коран, составленный после смерти 
Мухаммеда по его высказываниям.

� Пять основных «столпов Ислама»:
� · 1) вера в то, что нет Бога кроме Аллаха, а Мухаммед - 

пророк Его;
� · 2) пятикратное ежедневное совершение молитвы;
� · 3) милостыня в пользу бедных;
� · 4) пост в месяц рамадан;
� · 5) паломничество в Мекку, совершаемое хотя бы раз в 

жизни (хадж). Вся правовая система И. заложена в 
особом своде правил - шариате. Мусульмане признают 
бессмертие души и загробную жизнь. Обязательным 
условием для каждого верующего является обряд 
обрезания. В И. существует запрет на изображение 
живых существ. В X в. была создана система 
теоретического богословия - калам.



Буддизм
� Буддизм - старейшая из трёх мировых религий, 

возникшая на северо-востоке Индии в VI-V вв. до н. э. 
Её основателем считается принц Сиддхартха 
Гаутама, впоследствии получивший имя Будды (букв, 
«пробуждённый» или «просветлённый»). В начале 
нашей эры Б. разделился на две ветви: хинаяну и 
махаяну. В Б. отсутствует противопоставление 
субъекта и объекта, духа и материи. В основе 
религии лежит учение о «четырёх благородных 
истинах»: существует страдание, его причина, 
состояние освобождения и путь к нему. По Б., жизнь - 
это выражение «потоков» нематериальных частиц - 
дхарм, сочетания которых определяют бытие всего 
существующего. Перерождение происходит в 
соответствии с законом кармы - воздаяния в 
зависимости от поведения в предыдущей жизни. 
Нравственный идеал Б. - не причинять никому вреда. 
Целью любого буддиста является достижение 
нирваны - состояния покоя, блаженства, слияния с 
Буддой.



Этнический и религиозный 
состав населения России
� - Русские - 115,87 млн. человек (79% жителей 

страны).
� - Татары - 5,56 млн. человек, (3,8% жителей 

страны)
� - Украинцы – 2,94 млн. человек (3% населения)
� - Башкиры – 1, 67млн.
� - Чуваши – 1,64 млн.
� - Чеченцы – 1,36 млн. (по сравнению с 1989 

годом увеличилось в 1,5 раза)
�



Конфессиональный состав РФ:
� 1. Общая численность православных 70 - 80 млн. чел. 

Кроме русских православие исповедуют также большая 
часть коми-пермяков, удмуртов, бесермян, марийцев, 
мордвы, чувашей и др.

� 2. В России представлены обе основные ветви ислама - 
суннизм и шиизм(большинство – сунниты).

� 3. В ряде районов России имеется также значительное 
число последователей буддизма (около 900 тыс. чел.).

� 4. Общая численность старообрядцев св. 2 млн. чел. 
Преобладают русские, но есть также украинцы, 
белорусы, карелы, финны, коми, удмурты, чуваши и др.

� 5. Католиками латинского обряда являются большинство 
живущих в стране поляков и литовцев, часть немцев и 
др.

� 6. В России есть и последователи иудаизма - 
подавляющее большинство верующих евреев.



Качество населения как важнейшая 
составляющая развития экономики и 
качества жизни
� Качество населения - это интегральное свойство множества 

людей, объединенных в сообщества, определяющее уровень 
социальной эффективности их жизнедеятельности.

� Категория «качество населения» — это ресурс и гарант 
стабильного развития, основа национальной, экономической 
безопасности государства. Качество населения неотделимо 
от жизнедеятельности людей, среды их обитания, носит 
конкретно исторический характер и определяется 
соответствующим способом производства. Практически все 
характеристики жизнедеятельности взаимосвязаны между 
собой прямыми и обратными связями и потому их 
совокупность — это сложная целеустремленная система, 
которая органично связывает качество населения и качество 
жизни. В результате качество населения через сферу 
потребностей обусловливает содержательную основу 
показателей качества жизни.


