
Демография современной 
России



План:

1. Современная демографическая ситуация.
2.  Демографическая политика в России.



Домашнее задание:

⚫ Написать эссе:
1. Будущее нации зависит не от числа 

автомобилей, а от числа детских колясок. (Урхо 
Кекконен)

2.  Если бы люди могли выбирать, где им 
рождаться, некоторые страны совершенно бы 
обезлюдели. (Эрик Линклатер)

3. Если вы не думаете о будущем, у вас его не 
будет».  (Дж. Голсуорси)



   «Для общества интерес и значение переписи в том, 
сто она дает ему зеркало, в которое, хочешь – не 
хочешь, посмотрится все общество и каждый из нас».

Лев Николаевич Толстой



Что такое демография
⦿ Демография — наука о 

закономерностях 
воспроизводства населения, 
о зависимости его характера 
от социально-
экономических, природных 
условий, миграции, 
изучающая численность, 
территориальное 
размещение и состав 
населения, их изменения, 
причины и следствия этих 
изменений и дающая 
рекомендации по их 
улучшению.



Критерии оценки демографической ситуации

⦿ Демографическая ситуация, воспроизводство населения, его состояние и 
динамика оцениваются: 
по уровням рождаемости и смертности;
по разности между ними — уровню естественного прироста;
а также по двум дополнительным показателям  — уровню брачности 
(разводимости) и состоянию половозрастной структуры, которая оказывает 
активное влияние как на состояние демографических процессов, так и на 
величину большинства демографических показателей.



Рождаемость как критерий оценки
⦿ Для измерения уровня рождаемости в демографии 

используется система показателей. 

⦿ Наиболее простой из них — общий коэффициент 
рождаемости, т.е. число родившихся живыми за 
календарный год в расчете на 1000 среднегодовой 
численности жителей. 

⦿ Наиболее точный — суммарный коэффициент 
рождаемости (СКР), т.е. число живорождений в 
расчете на 1 женщину в среднем за всю жизнь.

⦿ Как ни покажется странным, в России, где уровень 
смертности далек от благополучия, пороговая 
величина СКР почти не отличается от «японской». 
Это обстоятельство указывает на незначительное 
влияние нынешнего уровня смертности на уровень 
воспроизводства населения.



Годы Число  
родившихся (тыс.)

1990 1 988 858

1995 1 363 806

1996 1 304 638

1997 1 259 943

1998 1 283 292

1999 1 214 689

2000 1 266 800

2001 1 311 604

2002 1 397 000

2003 1 477 300

2004 1 508 000

Динамика рождаемости населения России 



Демографы считают, что 
для обеспечения 

стабильности населения 
необходимо, чтобы 

рождаемость составляла в 
среднем 2,5-3 ребёнка на 

одну женщину.

По мнению социологов, модель 
типичной семьи в современном 
индустриальном обществе - это 
семья полная, нуклеарная, 
состоящая из одной пары 
супругов с детьми и находящаяся 
в зарегистрированном браке, 
работающих в семье двое. 
Среднее число членов семьи - 3,6 
человека



Идеальное и реальное число детей 
на одну женщину

Год
 
Идеальное 
число детей

Реальное 
число детей

1991
1992
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2012

2,02  
1,59 
2,00  
2,22  
2,21  
2,06  
2,09  
2,09  
2,14  
2,1

1,73
1,55
1,40
1,34
1,28
1,23
1,24
1,17
1,21
1,6



Смертность  и средняя продолжительность 
жизни как критерий оценки

⦿ Для измерения уровня 
смертности, так же как и 
рождаемости, используется 
система показателей, в которой 
самый простой показатель — 
общий коэффициент смертности 
— число умерших в 
календарном году в расчете на 
1000 человек среднегодового 
населения, а самый наилучший 
(точный) показатель — средняя 
ожидаемая продолжительность 
предстоящей жизни при 
рождении.



Динамика средней ожидаемой продолжительности 
жизни (число лет) для новорожденных в России.

Годы Все население

Мужчины Женщины

1958-1959 62,99 71,45

1964-1965 64,60 73,34

1978-1979 61,66 73,11

1988 64,80 74,43

1992 62,02 73,75

1995 58,27 71,70

1998 61,30 72,93

2001 58,96 72,34

2003 58,82 71,99



Уровень естественного прироста как критерий оценки
Федеральные 
округа

Общий прирост 
населения

Естественный 
прирост

Миграционный 
прирост

Центральный -1 457 -2 778 1 321

Северо-Западный -813 -893 80

Южный -57 -474 417

Приволжский -556 -1 375 819

Уральский -137 -420 283

Сибирский -612 -715 103

Дальневосточный -765 -146 -619



Изменение численности населения России между переписями 
1989 и 2002 годов и последующие после переписи годы

⚫ За межпереписной период численность населения России сократилась 
на 1 855 138 человек, или на 1,3% 

Годы Городское 
и сельское 
население, 
чел.

Городское 
население, 
чел.

Сельское 
население, 
чел.

Доля (%) 
городского 
населения

1989 147 021 869 107 959 002 39 062 867 73,43

1992 148 325 632 109 208 801 39 116 831 73,63

2002 145 166 731 106 429 049 38 737 682 73,32



Половозрастная структура населения как критерий оценки

⦿ В ХХ веке соотношение полов в нашей 
стране сильно деформировалось. Это 
было следствием разрушительных 
катаклизмов, которые пришлось 
пережить народу, больших потерь 
мужского населения. Сразу же после 
окончания Второй мировой войны, в 1946 
г., число женщин превышало число 
мужчин на 33,9%.

⦿ Чем выше уровень рождаемости, тем в среднем моложе население и наоборот, чем 
больше в населении удельный вес молодежи, тем выше, при прочих равных условиях, 
уровень рождаемости. 

⦿ За межпереписной период изменилась и возрастная структура населения России. Она 
продолжала ухудшаться, т.е. стареть. Самым важным изменением возрастной структуры 
можно определить тот факт, что впервые за всю историю нашей страны удельный вес 
населения пожилых возрастов превысил удельный вес детей.



Регион Годы 
переписей

Численность 
населения 
(всего, тыс. 
чел.)

В том числе в возрасте: 
(1) — моложе 
трудоспособного;
(2) — в трудоспсобном;
(3) — старше 
трудоспсобного
(1) (2) (3)

Российская 
Федерация

1989 146 937 35 995 83 746 27 196

2002 145 167 26 327 88 942 29 778

Регион Годы  
переписей 
населения

Женское 
население (в 
расчете на 
1000 мужчин)

Российская 
Федерация 

1989 1 140

2002 1 147

Половая 
структура 
населения

Возрастная структура населения



Вывод по современной демографической ситуации
⦿ Таким образом, ситуацию, которая сложилась с народонаселением в 

России в настоящее время, специалисты оценивают как 
депопуляцию – сниженное воспроизводство и сокращение 
численности населения, с отрицательным естественным приростом.

⦿ Социальные последствия депопуляции связаны с перспективой 
сокращения трудового потенциала, падения экономической 
активности населения. 



Демографическая политика в России
⦿ Демографическая политика – целенаправленная 

деятельность государства и иных социальных 
институтов в сфере регулирования процессов 
воспроизводства населения. 

⦿ В «Концепции демографического развития 
Российской Федерации на период до 2015 года», 
одобренной Правительством России в сентябре 2002 
г., говорится, что «целями демографического 
развития РФ являются стабилизация численности 
населения и формирование предпосылок к 
последующему демографическому росту».

⦿ Демографическая политика призвана содействовать  
формированию  желательного для общества типа 
воспроизводства населения, сохранению или 
изменению тенденций в области динамики 
рождаемости, смертности, семейного состава, 
расселения, внутренней и внешней миграции, 
качественных характеристик населения.



⚫ Демографический кризис — невысокие показатели рождаемости, 
смертности и соответственно естественного прироста. Под 
демографическим кризисом может пониматься как убыль населения, 
так и перенаселение.

В первом случае это ситуация, которая складывается в стране или 
регионе, когда рождаемость падает ниже уровня простого 
воспроизводства населения, а также ниже уровня смертности. Такая 
ситуация в данный момент складывается в России.

В случае перенаселения, под демографическим кризисом понимают 
несоответствие численности населения территории её способности 
обеспечить жителей жизненно необходимыми ресурсами.

⚫ Демографический кризис в Российской Федерации — глубокое 
нарушение воспроизводства населения России, угрожающее его 
существованию. Появление кризиса относят к началу 1990-х годов.



Причины:

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

⚫ Голод  1932—1933
⚫ период коллективизации и массовых 

репрессий (1930—1953)
⚫ Вторая мировая война, депортации народов, 

послевоенный голод
⚫ Экономический кризис 1990-х годов

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



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



Численность населения России до 2009 года сокращалась на несколько сотен 
тысяч человек ежегодно. В 2009 году естественная убыль населения России 
(248,9 тыс. человек) была на 99 % скомпенсирована миграционным 
приростом (247,4 тыс. человек), в результате чего снижение численности 
населения практически прекратилось.





Мнение научной общественности и 
политиков

⚫ Доктор физико-математических наук С. С. Сулакшин, выделяет следующие 
причины: эрозия традиционных смыслов российской жизни, идейно-духовное 
опустошение, отсутствие сплачивающей нацию национальной идеи, подмена 
присущих российской цивилизации ценностных кодов. Происхождение кризиса он 
видит также «в искажении сущности российской государственности, успешной только 
тогда, когда в ней воплощаются многовековые традиции, ценности русских 
цивилизационных накоплений, специфическая природа уникального 
интегрирующего разные народы типа государства», а также «в отходе государства в 
90-е годы от активного управления не только специфическими демографическими 
процессами, но и от стимулирования социального и экономического развития, от 
управления развитием страны во всех смыслах и миссиях, неотъемлемых от 
классического государства». Вместе с тем он отмечает, что материальная сфера не 
является определяющей причиной российского демографического кризиса.

⚫ К. с. н. И. И. Белобородов утверждает, что в период с 1992 по 2010 года естественная 
убыль населения России составила 13,1 млн человек, которая частично 
компенсирована миграционным обменом на 6,4 млн человек. В качестве основных 
причин демографического неблагополучия он выделяет распад института 
семьи, аборты, внебрачное сожительство и как следствие этого — рост числа разводов, 
малодетность, старение населения и распространение социальных патологий, к числу 
которых он причисляет алкоголизм, наркоманию и педофилию, а 
также гомосексуальную ориентацию.

⚫ В монографии д. с. н., профессора Левашова В. И. и д. ф. н., профессора Староверова В. 
И. в качестве основной причины российского демографического кризиса отмечается 
ошибочная экономическая политика, переход к «свободному» рынку при 
игнорировании демографической стороны реформирования, а также высказывается 
предположение о том, что нынешняя демографическая катастрофа имеет 
искусственное происхождение.



Результаты опросов населения

По данным ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного 
мнения) 2008 года основными проблемами материнства и детства в 
России наши сограждане считали:

 низкий уровень жизни, высокие цены (20 %) 
маленькие детские пособия (19 %) 
17 % жалуются на недостаточное число детских воспитательных 

учреждений
13 % — на плохое медицинское обслуживание
8 % считают значительной проблемой жилье. 
Реже граждане РФ указывают безработицу и недостаток внимания 

со стороны государства (по 4 %), проблему беспризорности (3 %), 
алкоголизм (1 %) и бюрократия (0,4 %). 27 % затруднились ответить.

В 2009 году в России распределение женщин по числу рожденных 
детей к возрасту 50 лет было следующим: доля бездетных женщин 
составила около 16 %, доля женщин, родивших 1 ребенка в течение 
жизни, среди всех женщин (рожавших и не рожавших) — 35 %, 
родивших двух детей — 34 %, 3 и более — 15 %.



Воспроизводство населения — смена поколений в результате 
естественного движения населения. Воспроизводство населения 

определяется рождаемостью и смертностью.
Число родившихся:

⚫ 1990—1988,8 тыс. чел
⚫ 1991—1794,6 тыс. чел
⚫ 1992—1587,6 тыс. чел
⚫ 1993—1378,9 тыс. чел
⚫ 1994—1408,1 тыс. чел
⚫ 1995—1363,8 тыс. чел
⚫ 1996—1304,6 тыс. чел
⚫ 1997—1259,9 тыс. чел
⚫ 1998—1283,2 тыс. чел
⚫ 1999—1214,6 тыс. чел
⚫ 2000—1266,8 тыс. чел
⚫ 2001—1311,6 тыс. чел
⚫ 2002—1397,0 тыс. чел
⚫ 2003—1477,3 тыс. чел
⚫ 2004—1502,5 тыс. чел
⚫ 2005—1457,4 тыс. чел
⚫ 2006—1479,6 тыс. чел
⚫ 2007—1610,1 тыс. чел
⚫ 2008—1717,5 тыс. чел
⚫ 2009—1764,0 тыс. чел
⚫ 2010—1788,9 тыс. чел

Коэффициент рождаемости
⚫ 1980 — 15,9 на 1000 чел
⚫ 1990 — 13,4 на 1000 чел
⚫ 1995 — 9,2 на 1000 чел
⚫ 1996 — 8,8 на 1000 чел
⚫ 1997 — 8,5 на 1000 чел
⚫ 1998 — 8,7 на 1000 чел
⚫ 1999 — 8,3 на 1000 чел
⚫ 2000 — 8,6 на 1000 чел
⚫ 2001 — 9,0 на 1000 чел
⚫ 2002 — 9,6 на 1000 чел
⚫ 2003 — 10,2 на 1000 чел
⚫ 2004 — 10,4 на 1000 чел
⚫ 2005 — 10,2 на 1000 чел
⚫ 2006 — 10,4 на 1000 чел
⚫ 2007 — 11,3 на 1000 чел
⚫ 2008 — 12,1 на 1000 чел
⚫ 2009 — 12,4 на 1000 чел
⚫ 2010 — 12,5 на 1000 чел



Ожидаемая продолжительность жизни (показатель средней продолжительности 
предстоящей жизни) — важнейший интегральный демографический показатель, 

характеризующий уровень смертности населения. Упрощенно говоря, он обозначает 
среднее количество лет предстоящей жизни человека, достигшего данного возраста.



Число умерших (тысяч человек):
⚫ 1990 год — 1 655,9
⚫ 1991 год — 1 690,6
⚫ 1992 год — 1 807,4
⚫ 1993 год — 2 129,3
⚫ 1994 год — 2 301,3
⚫ 1995 год — 2 203,8
⚫ 1996 год — 2 082,2
⚫ 1997 год — 2 015,7
⚫ 1998 год — 1 988,7
⚫ 1999 год — 2 144,3
⚫ 2000 год — 2 225,3
⚫ 2001 год — 2 254,9
⚫ 2002 год — 2 332,3
⚫ 2003 год — 2 365,8
⚫ 2004 год — 2 295,4
⚫ 2005 год — 2 303,9
⚫ 2006 год — 2 166,7
⚫ 2007 год — 2 080,4
⚫ 2008 год — 2 075,9
⚫ 2009 год — 2 010,5
⚫ 2010 год — 2 028,5

Коэффициент смертности
⚫ (на 1000 

человек)[источник не указан 61 день]

⚫ 1950 год — 10,1
⚫ 1960 год — 7,4
⚫ 1970 год — 8,7
⚫ 1980 год — 11,0
⚫ 1990 год — 11,2
⚫ 1995 год — 14,9
⚫ 1996 год — 14,1
⚫ 1997 год — 13,6
⚫ 1998 год — 13,5
⚫ 1999 год — 14,6
⚫ 2000 год — 15,2
⚫ 2001 год — 15,4
⚫ 2002 год — 16,1
⚫ 2003 год — 16,4
⚫ 2004 год — 16,0
⚫ 2005 год — 16,1
⚫ 2006 год — 15,2
⚫ 2007 год — 14,6
⚫ 2008 год — 14,6
⚫ 2009 год — 14,2
⚫ 2010 год — 14,2



Ни в одной цивилизованной стране 
нет такого высокого, как у нас, 
процента смертности именно среди 
мужчин трудоспособного возраста от 
20 – до 55 лет.

Почему в России женщины живут 
дольше, а мужчины – лучше?

По мнению демографов, в советское время наш народ, и в 
первую очередь мужчины, попросту надорвались на 
«оборонке», «освоении Севера» и «стройках века».
Самая высокая средняя продолжительность жизни мужчин в 
нашей стране - 65лет – наблюдалась в 1964 году (грела душу 
«оттепель», антибиотики становятся общедоступными 
лекарствами, всколыхнулись надежды на перемены, прогресс 
и т.д.). А потом - на тебе! - кривая продолжительности жизни 
вновь упорно поползла вниз. Рациональных объяснений не 
было: жили вроде и без безработицы, и медицина была 
бесплатной…



Основные классы причин смертности в 
России:

⚫ Болезни — 85,5 %
⚪ Система кровообращения — 56,9 %;
⚪ от новообразований — 13,9 %;
⚪ инфекционные и паразитарные заболевания — 

1,6 %.
⚫ Алкогольные отравления — 3,2 %.
⚫ ДТП — 1,9 %.
⚫ Самоубийства — 2,0 %.
⚫ Убийства — 1,2 %.



Наиболее существенные тенденции в современной 
демографической ситуации России

Число россиян убывает     (по материалам газеты "Труд" январь 2010 г.)

      2005                2006            2007          2008             2009    2010(прогноз) 



Причины неестественных смертей россиян
 ( данные за октябрь 2010 года по материалам газеты "Труд")



Основные угрозы жизни

⚫ Спиртные напитки. В 1993—2006 годах ежегодно в России от 
алкогольных отравлений умирало около 40 тыс. чел. В 2009 году от 
этой причины умерли 21,3 тыс. человек, что является самым низким 
показателем

⚫ Уровень насилия в обществе. Россия входит в пятёрку «лидеров» по 
количеству убийств среди стран, на территории которых не ведется 
широкомасштабных военных действий.  К 2009 году число 
самоубийств снизилось до 37,6 тыс. (самый низкий показатель в 
новейшей истории России), а число убийств — до 21,4 тыс. (самый 
низкий показатель после 1990 года).

⚫ ДТП. В 2012 году в России в результате несчастных случаев на 
транспорте погибли 28 тыс. человек. 

⚫ Плохая экологическая обстановка. Выбросы промышленных отходов и 
автомобильных выхлопов повышают риск онкологических и 
респираторных заболеваний.

⚫ Около 30-40 тысяч человек ежегодно пропадают без вести. Большей 
части из них нет в живых. 

Средняя продолжительность жизни в России продолжает 
увеличиваться и на 2009 год составляет 69 лет, что примерно на 10 лет 
меньше, чем в ЕС, и на 9 лет меньше, чем в США.



Демографы заметили весьма любопытную связь между 
причинами смертности и днями недели. Так вот, всплеск 
убийств и автомобильных аварий приходится на субботу, 
а пик отравлений спиртным и передозировки наркотиков с 
летальным исходом, как правило, - на понедельник.



Причины смертности и продолжительности жизни обусловлены 
так же и географически. Жители северо-восточного регионов 
умирают раньше, чем в средней полосе или на юго-западе, 
горожане живут дольше селян.

Среди северян, поморов и угро-финских народностей (карелов, 
удмуртов), по натуре людей замкнутых, переживающих все «в 
себе», склонных к депрессиям, выше показатели самоубийств, а 
горячие, взрывные южане и горцы чаще совершают убийства.



Российский аналог Книги рекордов Гиннеса – «Диво» утверждает, что 
старейшим жителем СССР был азербайджанец Ширали Мислимов. Он 
прожил 168 лет в родном селении Барзаву, где более 150 лет 
проработал чабаном. Ежедневно он проходил со своим стадом по 10 – 
15 километров, питался свежим сыром, фруктами, овощами, медом, 
пил только родниковую воду и травяные чаи. В 136 лет женился на 
57-летней женщине и вскоре… стал отцом – от такого необычного 
брака родилась вполне полноценная девочка. Секрет своего 
долголетия «молодой отец» объяснял тем, что никогда не пил, не 
курил, много работал, не злоупотреблял едой.



А по данным Книги рекордов Гиннеса старейшей жительницей Земли 
является француженка Жанна Кальма, прожившая 122года и 164 дня, а 
старейшим жителем – японец Ситеатё Ицуми. Он прожил 120 лет, а 
работал до 105-летнего возраста.



Выяснилось: риск преждевременной смерти не 
зависит от уровня благосостояния,  но зависит 
от стрессов. Схлопотать обширный инфаркт 
одинаково может и сильно переволновавшийся 
олигарх и обычный слесарь.
А беда нашего времени – холестерин: в каких 
продуктах его больше? Правильно, в дорогих: в 
мясе, сладостях, сливочном масле. Так что, 
питаясь картошечкой, капусткой, да огурчиками 
со своего огорода, можно еще и пожить 
подольше.



Ученые вывели термин – «защитный эффект образования». Умение 
мыслить логически, что более свойственно образованным мужчинам и 
женщинам, действительно помогает найти разумный выход даже из 
самых сложных ситуаций. Семьи, состоящие из двух интеллигентов 
доживают практически до европейского уровня смертности – 75 у 
мужчин, до 80 – у женщин.



К группе риска демографы относят безработных. Мужчина, лишившийся 
работы , вместе с ней теряет веру в себя, в справедливость, становится 
агрессивным. А задерганный, опустивший руки мужик – уже не жилец, а 
кандидат на ранний инфаркт или цирроз печени. 



⚫ Население России не воспроизводится с середины 60-
х годов XX века

⚫ Недостаточный миграционный приток граждан 
иностранных государств, прибывающих в РФ на 
постоянное местожительство

⚫ Высок уровень смертности (уровень мужской 
смертности в 4 раза выше уровня женской 
смертности)

⚫ Инфантилизация подрастающего поколения
⚫ Отсутствие эффективной социальной политики 

государства в начале - середине 90-х гг  XXв.
▪   Резкое сокращение уровня "брачности" и одновременно 
активный рост внебрачной рождаемости. Доля внебрачных детей 
в России составляет 17%. 
▪ Массовый отказ от детей, сдача их в родильные или детские дома, 
бегство детей из дома, жестокое обращение с детьми.

 

  



Ситуацию, которая сложилась  с народонаселением в России в 
последнее время, специалисты оценивают как депопуляцию - 
суженное воспроизводство и сокращение численности 
населения.
Социальные последствия депопуляции связаны с перспективой 
сокращения трудового потенциала, экономической активности 
населения, его старением.

Как следствие:
А) дополнительные требования к развитию социального 

обеспечения, медицинскому обслуживанию пожилых людей
Б) увеличение пенсионного возраста

В) обострение проблемы одиночества пожилых людей, их 
отчуждения от молодых поколений



Угроза депопуляции

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, войны и локальные конфликты, 
социальные проблемы: пьянство, наркомания и пр.



Демографическое старение населения — 
увеличение доли пожилых и старых людей в общей 

численности населения.
В настоящее время доля людей в возрасте 65 лет и старше в 

населении России составляет 13 %. По шкале ООН население 
считается старым, если удельный вес данного возраста 
превышает 7 %.

По прогнозам РАН, к 2016 году пожилые люди старше 60 лет 
будут составлять уже 20 % от общего числа россиян, а дети до 
15 лет — всего 17 %. Старение населения в ближайшее время 
может отрицательно сказаться на развитии экономики страны. 
После 2007 года нагрузка на одного трудоспособного 
гражданина РФ начнёт увеличиваться и к 2020 году вернётся на 
уровень 1995 года, достигнув нового исторического максимума 
(первый был в 1960—1965 годы) не ранее 2035 года. Ситуация, 
при которой на 1 работающего приходится один иждивенец 
ожидается лишь после 2045—2050 годах.



Проблемы неполных 
семей в России.



Типы неполной семьи:
    Небрачная                                                 Распавшаяся

                                     Осиротевшая

    Отцовская                                                   Материнская



Причины увеличения неполных 
семей: неподготовленность молодежи к браку; 
 распространение добрачных связей;
 изменение моральных норм во     
    взаимоотношениях  полов;
 утрата семьей своей  производственной 
функции;
 завышенные требования по отношению 
    к брачному партнеру; 
 алкоголизм и наркомания одного из 
партнёров; 
 изменение традиционных семейных 
ролей     мужчины и женщины;



Проблемы неполных 
семей:

Материальные проблемы.

Дефицит полноценных семейных 
отношений.

Ребёнок лишён положительного 
образца для подражания в  освоении 
роли семьянина.

Неполные семьи не могут полноценно 
выполнять репродуктивную функцию.



Источники формирования 
неполных семей:

⚫ Распад семьи вследствие развода 
супругов. 

⚫ Алкоголизм, несхожесть 
характеров, измена или создание 
другой семьи. В подавляющем 
большинстве случаев 
инициатором развода выступает 
женщина. Что касается ранних 
браков, то они оказываются менее 
жизнестойкими, чем обычные.



Пути выхода из кризиса

В 2007 году была принята новая «Концепция 
демографической политики Российской 
Федерации на период до 2025 года»:
1. Укрепление института семьи;
2. Поддержка многодетности;
3.  Финансовая поддержка семьи;
4.  Меры в области здравоохранения;
5. Различные государственные программы.



Правительство утвердило план реализации второго этапа Концепции демографической политики РФ до 
2025 года. В ближайшие пять лет продолжительность жизни должна увеличиться с 69 лет до 71 года, а 
численность населения — достичь 142-143 млн. человек (сейчас — 141,9 млн.). Впрочем, на фоне 
ухудшающейся в действительности демографической ситуации самым сложным в реализации концепции 
станет не второй, а третий этап: увеличить численность населения до 145 млн. человек, а 
продолжительность жизни — до 75 лет.
В этом году стартует второй этап демографической программы до 2025 года, принятой правительством в 
2007 году и состоящей из трех этапов. На улучшение демографической ситуации власти потратят 
1,6 трлн. рублей до 2015 года 



ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА В РОССИИ

КОНЦЕПЦИЯ  
ДЕМОГРАФИЧЕ

СКОГО 
РАЗВИТИЯ РФ 
ДО 2015 ГОДА.

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 
МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
И ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЯ.

ПОВЫШЕНИЕ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В  

УЛУЧШЕНИИ УСЛОВИЙ ТРУДА

РАЗУМНАЯ  ИМИГРАЦИОННАЯ 
ПОЛИТИКА

И СОКРАЩЕНИЕ  ЭМИГРАЦИИ.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ  В 
РАЙОНЫ,  

ИМЕЮЩИЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ.



По прогнозам 
демографов, в 
ближайшие годы мы, 
конечно, не вымрем, но 
население России все же 
будет сокращаться. 
Но не резко, без 
«демографического 
кризиса». 
В 2001 нас было 145 
миллионов, а к 2021с 
году останется 135 
миллионов…


