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Население – производительная сила 
общества, потребитель всех производственных 
благ. 

Население представляет собой сложную 
совокупность людей, проживающих в пределах 
определенных территорий. 

Характеризуется системой показателей: 
- численность и плотность населения, 
- его состав (по полу, возрасту, языку, 
национальности и образованию).

1. Численность населения РФ, ее динамика



2. Зоны расселения России
1. Основная зона
Это – Центральная Россия. Данная зона имеет вид большого 

«треугольника» с вершинами: Санкт-Петербург, Сочи, Абакан. Эта 
широтная зона охватывает 34 % территории России, в ее пределах 
проживает почти 94 %  населения

2. Северная зона
Она занимает 2/3 территории страны, но проживает здесь лишь 

5% населения. Это районы тайги, тундры и лесотундры с суровыми 
природными условиями, расположенные севернее Основной  полосы 
расселения. 

3. Южная зона
На крайнем юге России тянется прерывистая полоса высокогорий 

и среднегорий. Для нее характерен отток сельскохозяйственного 
населения с высокогорий при создании городских центров, связанных 
с развитием гидроэнергетики, добычей полезных ископаемых.



Три группы особенностей, влияющих на расселение населения:

1. этнонациональная – по принадлежности к языковым группам
– индоевропейская,
– финноугорская,
– северокавказская,
– алтайская;

2. полиэтническая – предполагает распыленность в размещении 
народов, обусловленную несоответствием размещения многих 
народов и ограниченными территориями соответствующих субъектов 
Федерации. Численность коренных народов снижается вследствие 
ассимиляции русских на территориях этих народов;

3. ландшафтно-этническая
– северно-европейская,
– урало-поволжская,
– северокавказская,
– среднесибирская,
– северо-сибирская,
– южно-сибирская,
– дальневосточная.



3. Миграции населения России 

Миграции населения России – 
территориальная подвижность населения 
России, обусловленная, влиянием следующих  
факторов:

– социально-экономических, военно-
политических, религиозных, природных, 
экологических; 

– особенностями исторического и 
хозяйственного развития отдельных регионов 
страны. 



Миграция рабочей силы – перемещение 
трудоспособного населения из одних 
населенных пунктов в другие с переменой места 
жительства, места приложения труда 
независимо от продолжительности, 
регулярности и цели. 

Причины миграции рабочей силы: 
• безработица, 
• относительно низкий уровень развития 

экономики,
• низкий уровень жизни населения.



Миграции бывают:
• внутренние (внутри страны)
• внешние(межгосударственные) 

Выезд из страны определяется как эмиграция

Въезд в страну– иммиграция



4. Национальный состав Российской Федерации

Россия  является многонациональным государством. 
На территории России проживает более 100  народов и 
национальностей, в число которых входят не только 
коренные малые народы страны. Русские составляют 82 
%, татары 4 %, украинцы 3 %, чуваши 1,5 %.

Русские представляют наиболее многочисленную 
группу восточных славян. 

К славянской языковой группе также относятся 
белорусы, населяющие западные районы России, и 
украинцы, живущие преимущественно в южных районах 
страны, в том числе в Краснодарском крае.



В Поволжье, Приуралье, Прикамье и Сибири, 
помимо русских, население представлено народами, 
населяющими суверенные республики и автономные 
округа. 

В уральскую языковую семью входят народы:
•  финской группы (карелы, коми, коми-пермяки, 

мордва, марийцы, удмурты, немногочисленные 
финны и эстонцы, живущие на северо-западе 
европейской части страны), 

•  угорскую группу составляют ханты и манси, 
населяющие районы среднего течения Оби и 
Иртыша, самодийскую группу – ненцы и селькупы – 
жители зоны Крайнего Севера России.



В алтайской языковой семье выделяется 
многочисленная и разно образная по составу 
тюркская языковая группа (татары, чуваши, баш 
киры, ногайцы, кумыки, алтайцы, хакасы, шорцы, 
тувинцы, якуты, долганы, карачаевцы, балкарцы).

Народы, говорящие на языках тюркской группы, 
имеют широкий ареал распространения и 
значительное число жителей. 



В монгольскую языковую группу входят:
•  буряты, калмыки; 

В тунгусо-маньчжурскую группу 
•  эвенки и эвены, а также народности, жи вущие в 

Приамурье: нанайцы, ульчи, удэгейцы, орочи. 

На побережье Берингова моря, на Сахалине и 
Камчатке живут представители палео азиатской 
группы и эскимосско-алеутской семьи 
• чукчи, коряки, итель мены, юкагиры, нивхи, 

эскимосы, алеуты.



Весьма пестрый национальный состав имеет 
Северный Кавказ. Его населяют народы кавказской 
языковой семьи, относящиеся к разным группам. 

В адыго-абхазскую группу входят абхазы, 
кабардинцы, чер кесы, адыгейцы. 

Чечено-дагестанскую группу составляют чеченцы, 
ингуши и народности Дагестана: аварцы, лезгины, 
даргинцы, лакцы и др. 

К иранской группе индоевропейской семьи 
относятся осетины.

Языком межнационального общения в 
Российской Федерации служит русский язык.



5 Понятие «трудовые ресурсы», 
«экономически активное население»

Трудовые ресурсы – трудоспособное население, 
лица преимущественно в рабочем возрасте, способные 
к участию в трудовом процессе. Трудоспособный 
возраст в нашей стране: мужчины 16–65 лет, женщины 
16–60 лет.

Население в трудоспособном возрасте – это 
часть населения страны определенной возрастной 
группы независимо от того, участвует оно в 
общественном производстве или нет. 



Трудовые ресурсы – часть населения страны, 
обладающая физическим развитием, умственными 
способностями и знаниями, необходимыми для занятия 
общественно-полезным трудом.

Размеры трудовых ресурсов зависят от: 
✔ численности населения, 
✔ режима его воспроизводства, 
✔ состава по полу и возрасту. 

Основную часть трудовых ресурсов страны 
составляет ее население в трудоспособном возрасте, а 
также подростки и лица пенсионного возраста, 
способные трудиться.



Экономически активное население – часть 
населения, имеющая самостоятельный источник 
средств существования, занятая деятельностью, 
приносящей доход. 

Экономически активное население рассчитывается:
для страны, 
для мира, 
для отдельных возрастных и половых групп 
населения.



Безработный – трудоспособный гражданин, 
ищущий работу, зарегистрированный на бирже труда и 
не имеющий реальной возможности получить работу в 
соответствии со своим образованием, профилем, 
трудовыми навыками. 

География безработицы зависит от 
демографической ситуации и от структуры хозяйства. 

География безработицы России зависит от:
– демографической ситуации
– от структуры хозяйства


