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Население
• Население – объект изучения социально-

экономической географии, которая 
устанавливает общие закономерности его 
развития, рассматривая его 
жизнедеятельность во всех аспектах: 
историческом, политическом, экономическом, 
социальном, медицинском и статистическом.



В России ведётся учёт демографической 
динамики населения:
•     Переписи (последняя перепись была 

проведена в 2010)
•     Текущий учёт населения (необходим между 

переписями, позволяет оценивать 
демографическую ситуацию в любой момент 
времени)

•         Текущий учёт естественного движения 
(Федеральная служба государственной 
статистики (Росстат) и её территориальные 
органы, а также ЗАГСы)

•         Текущий учёт миграционного движения 
(ведётся паспортными столами по факту 
прибытия)



По последним 
данным переписи 
населения в 
России 
проживает 141,9 
млн чел. (данные 
2010 года)



 Воспроизводство населения                        

Под воспроизводством  
(естественным 
движением) населения 
понимают совокупность 
процессов рождаемости, 
смертности и 
естественного прироста, 
которые обеспечивают 
беспрерывное 
возобновление и смену 
людских поколений. 

Формула естественного прироста 
ЕП = Р - С, 

где     Р – рождаемость (число 
родившихся за год на 1000 жителей )

  С – смертность ( число умерших за год 
на 1000 жителей)

ЕП – естественный прирост (убыль)



Демографические кризисы

• ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ КРИЗИС – период резкого снижения 
численности населения страны вследствие войн, революций,

эпидемий, других социальных  потрясений.
XX век:  

• 1 демографический кризис: 1914-1922 годы
( 1 мировая война, революция 1917 года, гражданская война, 

эмиграция)
• 2 демографический кризис: 1932-1937 годы

( коллективизация сельского хозяйства, голод 1933-34 г., репрессии)
• 3 демографический кризис: 1941-1945 годы

(Великая Отечественная война)
• 4 демографический кризис: 1990 годы – настоящее время

( экономический кризис, нестабильность, неблагоприятная 
экологическая обстановка )



Сме́ртность — статистический 
показатель, оценивающий 
количество смертей. В 
демографии отношение числа 
умерших к общему числу 
населения.



Депопуля́ция — систематическое 
уменьшение абсолютной численности 
населения какой-либо страны или 
территории как следствие суженного 
воспроизводства населения, когда 
последующие поколения численно меньше 
предыдущих (смертность превышает 
рождаемость, высокая эмиграция, 
существуют обстоятельства, вызывающие 
большие потери людей — например, война), 
то есть во время депопуляции наблюдается 
убыль населения.



Возрастной состав населения 
России

Показатели 1897 г. 1939 
г.

1959 г. 1979 г. 2000 г.

Население, 
млн. чел.
в тот числе 
лиц (%)

68,0 108,4 117,8 137,4 145,0

до 15 лет 40 38,8 30,0 23,3 20,0
16-59 лет 51,3 52,6 58,3 60,4 59,3
старше 60 лет 8,7 8,7 11,7 16,3 20,7







Рожда́емость — демографический термин, 
определяется как отношение количества 
рождений за определённый период на 
1000 жителей.







• В России на данный момент проживает 
141,8 млн чел.

• Уровень смертности превышает уровень 
рождаемости

• По статистике на 10 женщин приходится 
8,5 мужчин

• Сейчас средняя продолжительность 
жизни россиянина 67 лет

Итоги подраздела презентации 
«Численность населения 
России»:



Национальный состав





Этнографическое положение 
России:

1. Стык Европы и Азии
2. Западная часть – европейское влияние.
3. Кавказ – самостоятельная целостность, но 
очень тесно связан с Ближним и Средним 
Востоком. Место стыка Христианского и 
мусульманского мира.
4. Центральная Азия – место встречи разных 
культур.
5. Крайний Север – «четвертый мир», край 
народов (26 – 180 тысяч). Территория 
неблагоприятная для проживания.



 На 1 месте по численности – 
Индоевропейская языковая  семья. Русские, 
украинцы, белорусы, немцы, осетины.
   На 2 месте – алтайская языковая семья. 12 
млн. человек. Татары, башкиры, чуваши, 
алтайцы, хакасы, тувинцы, якуты, балкарцы, 
кумыки, карачаевцы, казахи.
   Уральско-юкагирская семья – мордва, 
удмурты, марийцы.
Северокавказская семья – самый компактный 
ареал.



• Значительная часть народов России 
расселена за пределами своих 
республик.

• Рассредоточенность размещения 
многих народов, их интенсивные 
контакты между собой и особенно с 
русскими способствовали процессу 
ассимиляции («растворение» одних 
народов среди других).



Часть народов 
расселена в пределах 
республик.

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.

Ассимиляция делится на 2 
типа:

Естесственная
 (Происходит при 

контактах
этнически разнородных 

групп
населения, смешанных 

браках)

Насильственная
(Насаждается с помощью 
принуждения. Например: 
запрещение обучения и 
книгоиздания на родном 
языке )



• Из 29 млн. человек нерусского 
населения РФ 27 владеют русским 
языком, т.е. 92%

• Из 145,2 млн. чел. ( по переписи 2002 
года) русским владеют 142,6млн. 
Человек – 98,2%





Абсолютное 
преобладание 
православия – 9\10.
восточнославянские 
народы – русские, 
украинцы, белорусы, 
угро-финские 
народы – мордвы, 
удмурты, коми, 
карелы, народы 
тюркской группы – 
чуваши, хакасы, 
якуты. 



• Вторая по численности верующих 
религия – ислам. Ее исповедуют татары, 
башкиры, почти все народы Северного 
Кавказа



Буддизм – распространение среди 
монголоязычных  народов – бурят, 
калмыков, тувинцев.


