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тов землеустройства», хотя им оговаривалось, что карты эти составля-
лись примитивными методами, недостаточно использовались геодезиче-
ские обоснования, так как  специалистов в этой области в стране не хва-
тало, как и специальных инструментов и научных знаний,  а также 
средств (технических и финансовых), поэтому карты «были составлены 
преимущественно методами полуинструментальной и глазомерной съе-
мок, на основе маршрутных ходов с привязкой к астрономическим пунк-
там». Исследователь обратил внимание, что при проведении землеуст-
ройства возникали конфликтные ситуации, которые в основном решались 
незамедлительно, и крайне редко носили затяжной характер.  
К сожалению, автор не привел убедительных статистических данных, 

подтверждающих объемы выполненных работ, не затронул специфики 
различных районов. Существенным недостатком работы является слабая 
опора на нормативные акты, и отсутствие  соотнесения их с местными 
условиями в деятельности землеустроителей, что не позволило В.Г. Ба-
лину выделить этапы в проведении землеустроительных работ и их со-
держание, а также результаты по каждому из национальных округов. Вы-
вод, сформулированный  исследователем о завершении землеустройства 
на Обском Севере в 1938 г. не разделяют современные историки. Так, 
Л.В. Алексеева на обширной источниковой базе доказала, что землеуст-
ройство в северных национальных округах не было завершено к началу 
Великой Отечественной войны (2). 
_____________________________ 
1. Балин В. Г. Земельные отношения на Обском Севере. Новосибирск, 2000.  
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Роль народонаселения в социокультурной динамике 

  

В последние десятилетия демографические проблемы привлекают 
внимание общественности всего мира, в том числе и нашей страны. Об 
этом свидетельствуют многочисленные публикации, научно-
практические конференции, совещания, симпозиумы, проводимые во 
всемирном масштабе, в масштабе отдельных регионов, стран, организа-
ций.  
За исключением распространения ядерных вооружений и угрозы гло-

бальной экологической системе рост населения является самой насущ-
ной проблемой, ставшей сегодня перед человечеством. Многие из нас, 
живущих в индустриальных странах, могут считать, что демографиче-
ский взрыв в странах третьего мира не «наша» проблема и что общества, 
затронутые этой проблемой, должны решать ее самостоятельно и делать 



 88

для этого все, что в их силах. Изменение характер и пропорций демогра-
фических процессов происходит под влиянием многообразных, часто 
противоположных и в то же время взаимосвязанных факторов. Если на-
селение мира будет продолжать расти современными темпами, то мы все 
окажемся перед угрозой глобальной катастрофы. Напряженное положе-
ние с ресурсами может спровоцировать острейшие конфликты, а они в 
свою очередь приведут к войнам. Человечество должно решить в бли-
жайшие десятилетия три проблемы – угроза ядерного конфликта, эколо-
гический кризис и рост населения. Все они взаимосвязаны.  
Изучение широкого круга проблем народонаселения в силу сложно-

сти и многоплановости самого объекта исследования ведется, как из-
вестно, силами не только демографов, но и представителей широкого 
круга других общественных и ряда естественных наук. Народонаселение 
стало объектом исследования в области философии, экономики трудо-
вых ресурсов, этнографии, социальной гигиены, геронтологии, социоло-
гии и иных областей знаний. Развитие комплексных исследований про-
блем народонаселения (а за последние годы их диапазон увеличился 
весьма существенно) позволило создать новую теоретическую конструк-
цию: из комплекса знаний родилась более или менее стройная система 
научных знаний о народонаселении. Это дало возможность определить 
общие закономерности развития народонаселения как объективного ис-
торического процесса, что явилось интеграцией наук о народонаселении. 
Последняя, в свою очередь, послужила источником обогащения методов 
и техники анализа процессов развития населения, создала условия для 
возникновения со временем единого научного языка для всех областей 
исследования, имеющих своим объектом народонаселение. 
Развитие народонаселения - сложный, многосторонний и динамич-

ный процесс. Он определяется в своей основе теми требованиями, кото-
рые предъявляют к населению, и в первую очередь к его трудящейся 
части, существующие социально-экономические отношения. Развитие 
народонаселения включает в себя не только рост его количества, но и 
соответствующие ходу социально-экономического процесса изменения 
его качественных характеристик на каждом исторически определенном 
этапе. Иначе говоря, по сути своей, - это интегрирующая, комплексная 
система характеристик изменения всех сторон демографических явлений (1).  
Важно подчеркнуть, что развитие народонаселения связано с разви-

тием общества, экономикой страны прямой и обратной зависимостью, и 
управление процессами развития народонаселения в долгосрочной пер-
спективе объективно необходимо как фактор, играющий очень важную 
роль в социокультурном и экономическом прогрессе.   
Выяснению взаимоотношений между изменениями в народонаселе-

нии и темпами общественного прогресса должно предшествовать рас-
смотрение соотношения понятий «народонаселение» и «общество».  
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Центральной категорией общей теории народонаселения является ка-
тегория, которая характеризует объект исследования этой науки. От пра-
вильного определения наиболее важных признаков, качеств, свойств этого 
объекта зависит стратегия научного поиска, выявление целей и задач всей 
науки. Существующие определения народонаселения можно разделить на 
две большие группы. К первой относятся те, в которых не проводится раз-
личие между категорией «народонаселение» и «население»; эти термины 
употребляются как синонимы. Эту большую группу можно разделить на 
несколько подгрупп на основании того, какой признак населения берется 
за системообразующий. В первую подгруппу входят определения, прини-
мающие за основу проживание на определенной территории (2). Ко вто-
рой подгруппе можно отнести те определения, в которых хотя и отрицает-
ся значение признака территориального единства, все же основным счита-
ется признак естественного воспроизводства совокупности людей (3).  К 
третьей подгруппе относятся определения, в которых населением называ-
ется совокупность людей, осуществляющих свою жизнедеятельность в 
рамках определенных социальных общностей, т.е. основным признаком 
считается наличие системообразующих общественных связей. Таких 
взглядов придерживаются в основном философы (4). 
Некоторые ученые пишут о том, что понятие «народонаселение» не 

адекватно понятию «население». Б.Ц.Урланис, например, считает, что 
народонаселение – совокупность людей, проживающих на большой тер-
ритории, а население – на относительно меньшей. Народонаселение – 
совокупность людей, живущих или проживающих в определенных стра-
нах, частях света, на земном шаре в целом (5). 
Ю.А.Бжилянский полагает, что население есть совокупность людей, 

потенция производства, понятие же «народонаселение» включает в себя 
чисто социальный смысл, население, «включенное» в общественные от-
ношения, есть народонаселение. «…Следует, очевидно, заключить, что в 
сложном слове «народонаселение» должен содержаться какой-то чисто 
социальный смысл. Население – это, стало быть, лишь потенция произ-
водства, а население, включенное в производство, в общественные от-
ношения по производству и во всю совокупность социальных отноше-
ний, - народонаселение» (6).  
Философский энциклопедический словарь (1989 г.) дает такое опре-

деление народонаселения – «совокупность людей, живущих в опреде-
ленной стране, части свете или на Земле в целом (человечество)» (7). 
В.П.Пискунов отмечает, что «особенность совокупности людей, пре-

вращающей ее в народонаселение, есть а) длящееся существование, б) во 
всем многообразии биологических и социальных качеств, в) приобре-
тенных этой совокупностью в процессе исторического развития, т.е. вос-
производство» (8). В этом же русле дано определение народонаселения в 
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Демографическом энциклопедическом словаре, а также в энциклопеди-
ческом словаре «Народонаселение»: 

«Народонаселение может быть определено как: 1) естественно-
исторически складывающаяся и 2) непрерывно самовозобновляющаяся в 
процессе производства и воспроизводства непосредственной жизни 3) 
сложная, относительно устойчивая совокупность людей, 4) главный ма-
териальный компонент человеческого общества» (9).  
Население находится в постоянном движении и развитии. Изменяют-

ся его количественные (численность населения, его половозрастная 
структура, уровень брачности, рождаемости, смертности, естественного 
прироста и т.д.) и качественный (классовый и национальный состав на-
селения, его культурно-технический уровень, уровень занятости населе-
ния, состояние здоровья населения и т.д.) характеристики. Все измене-
ния в движении и развитии населения происходят на основе определен-
ных объективных закономерностей, в пределах которых действует сис-
тема законов народонаселения. В современных условиях особую акту-
альность приобретают экономические законы - проблема количествен-
ной и качественной сбалансированности числа новых рабочих мест и 
приростом трудоспособного населения. Для нормального функциониро-
вания общества необходима не только полная занятость, но и рацио-
нальное использование трудовых ресурсов в общественном производст-
ве. «Рациональное использование трудовых ресурсов» имеет многогран-
ный характер и отражает как уровень производительных сил, так и уро-
вень развития производственных отношений. В.А.Щеренко включал в 
содержание всеобщую, полную занятость всего трудоспособного насе-
ления в общественно полезном труде и его рациональное использование, 
неуклонный подъем жизни народа, высокие темпы естественного при-
роста населения, рациональное размещение населения по территории 
страны, воспроизводство рабочей силы (10).  
Таким образом, народонаселение, его различные стороны оказывают 

влияние на различные стороны экономической и социокультурной жиз-
ни. Политика народонаселения может быть определена как деятельность, 
специально направленная на регулирование производства и воспроиз-
водства главной силы общества – человека, населения. Весьма важен 
акцент на историчность всех этих понятий, на их подвижность, теку-
честь, взаимопроникновение.  
Политика народонаселения слагается из следующих основных элементов: 
- влияние на условия труда (определение границ трудоспособного 

возраста, масштабов занятости работоспособной части населения, про-
должительность рабочего дня и рабочей недели, забота об охране труда, 
профориентация и др.); 

- улучшение жизненных условий всех слоев населения (повышение 
реальной заработной платы или уровня доходов, улучшение жилищных 
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условий, обеспечение возможности пользоваться бытовыми услугами и 
достижениями культуры, медицинским обслуживанием; увеличение сво-
бодного времени и др.); 

- воздействие на воспроизводство населения (социальная мобиль-
ность, естественное возобновление поколений, миграционная подвижность).  
Разнообразные социально-экономические, экологические проблемы 

обусловливают необходимость детального и всестороннего их изучения, 
познания механизма формирования тех или иных социально-
демографических явлений с целью разработки комплекса мер активного 
на них воздействия. Управление процессом развития народонаселения в 
долгосрочной перспективе может достигнуть цели только в том случае, 
если будет рассматриваться как органическая часть планов социального 
и экономического развития страны. 
Развитие народонаселения связано с развитием общества, экономики 

страны. Разносторонний и сложный характер проблем воздействия на 
развитие народонаселения требует разработки системы мероприятий по 
управлению ими – комплексной долгосрочной программы развития на-
родонаселения. Она должна включать анализ современной демографиче-
ской ситуации и ее последствий, мер демографической политики в об-
ласти естественного воспроизводства населения и семейно-брачных от-
ношений, в области рационального использования трудовых ресурсов, а 
также вопросы влияния экологических проблем.         
Изучение этих процессов представителями различных наук в сово-

купности представит более полную картину о роли и степени влияния 
народонаселения в социокультурной динамике.     
____________________________ 
1. См.: Д.И.Валентей. Комплексная долгосрочная программа развития населения СССР 
(методологические основы) //Динамика населения в контексте социального развития. Прага, 
1983. Т.1. С.43-52. 
2. См.: Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т.40. Спб., 1897. С.615; БСЭ. 2-е 
изд. Т.29. С.174; Советская историческая энциклопедия. Т.9. М., 1966. Стб. 981; Курс демо-
графии. М., 1974. С.5. 
3. См.: Коростелев Г.М. Рост народонаселения и общественный прогресс. Свердловск, 1969. 
С.7; Ачади Д. Предмет, метод и содержание демографии /В кн.: Теоретические проблемы 
демографии (Новое в зарубежной демографии). М., 1970. 
4. См.: Философский словарь. М., 1968. С.234; Философский словарь. М., 1972. С.263. 
5. Система знаний о народонаселении. М., 1976. С.69. 
6. Бжилянский Ю.А. Проблемы народонаселения при социализме. М., 1974. С.15. 
7. Философский энциклопедический словарь. М., 1989. С.390. 
8. См.: Пискунов В.П. Демографическая категория «народонаселение» /В кн.: Демографи-
ческие тетради. Вып.8. Киев, 1973. С.92. 
9. Демографический энциклопедический словарь. М., 1985. С.268; Народонаселение. Эн-
циклопедический словарь. М., 1994. С.251. 
10. Просвирнин В.Ф. Проблемы народонаселения в СССР. Л., 1989. С.19. 
 


