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Изучение проблем развития народонаселения 

в отечественной историографии 
 
Развитие народонаселения – сложный, многосторонний и динамич-

ный процесс. Рассмотрение широкого круга проблем народонаселения в си-
лу сложности и многоплановости самого объекта исследования ведется, как 
известно, силами не только демографов, но и представителей широкого кру-
га других общественных и ряда естественных наук. Народонаселение стало 
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объектом изучения в области философии, экономики трудовых ресурсов, 
этнографии, социальной гигиены, геронтологии, социологии и иных облас-
тей знаний. Развитие комплексных исследований проблем народонаселения 
позволило создать новую теоретическую конструкцию: из комплекса знаний 
родилась более или менее стройная система научных знаний о народонасе-
лении (1). Это дало возможность определить общие закономерности разви-
тия народонаселения как объективного исторического процесса, что явилось 
интеграцией наук о народонаселении. 

Развитие народонаселения включает в себя не только рост его коли-
чества, но и соответствующие ходу социально-экономического процесса 
изменения его качественных характеристик на каждом исторически опреде-
ленном этапе. В 1960-е гг. в работах Д.И. Валентея была выдвинута идея о 
необходимости создания комплексной науки о народонаселении. Ее задача 
виделась в том, чтобы на основе использования и интеграции методов и зна-
ний целого ряда наук, имеющих своим объектом население, дать теоретиче-
ское объяснение демографическим и другим процессам, совершающимся в 
населении, выработать практические рекомендации по решению проблем 
народонаселения. Иначе говоря, - интегрирующей, комплексной системы 
характеристик изменения всех сторон демографических явлений (2).  

 
Исследование процессов развития населения, в том числе городско-

го, давно привлекало внимание ученых. Первые шаги в этой области были 
сделаны еще в начале 1920-30-х гг. Демографы, статистики, экономисты тех 
лет внесли заметный вклад в изучение динамики рождаемости, брачности, 
смертности, миграций, сдвигов в численности и составе жителей городов и 
сельской местности СССР. Однако с середины 1930-х гг. интерес к демогра-
фической проблематике снизился. Господствующим стал узкотехнократиче-
ский, ограниченный подход к анализу общественных процессов. Демогра-
фия в известной мере была сведена до уровня простого учета населения, что 
не могло не отразиться на ее  развитии. Демографические исследования бы-
ли почти полностью свернуты, публикация данных о населении прекрати-
лась. В 1939 г. был издан последний в предвоенные годы статистический 
сборник, содержавший сведения о населении. Большой ущерб развитию де-
мографической науки нанесли массовые репрессии. Значительная часть со-
ветских ученых-статистиков как в центре, так и на местах подверглась аре-
стам. 

Военные годы занимают особое место по сложности происходив-
ших в то время политических и социально-экономических событий, которые 
не могли не повлечь за собой глубинные изменения в демографическом раз-
витии населения: его численности, размещении, в структуре занятий, уровне 
грамотности и образования. Эти изменения имели долгосрочные последст-
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вия и определили особенности социальных и демографических процессов в 
России вплоть до настоящего времени.   

В новых политических условиях конца 1950-х – начала 1960-х гг. 
произошли значительные изменения в проблематике исследований. Нача-
лось формирование научных центров по изучению проблем населения. Так, 
например, в 1963 г. был организован координационный совет при Минвузе 
СССР по проблемам народонаселения, а в 1965 г. в МГУ им М.В. Ломоносо-
ва создана Проблемная лаборатория народонаселения, а в 1968 г. образована 
кафедра народонаселения (3). Важным событием явилось создание в 1968 г. 
при Отделе экономики АН СССР Научного совета «Социально-
экономические проблемы народонаселения». В том же году координацион-
ный совет по проблемам народонаселения (созданный в 1963 г.) был преоб-
разован в Секцию по изучению проблем народонаселения Научно-
технического совета Минвуза СССР. Секция объединила деятельность в об-
ласти разработки проблем народонаселения не только в системе высшей 
школы, но и за ее пределами. В работе Секции участвовали сотрудники на-
учно-исследовательских учреждений, представители плановых и статисти-
ческих органов, ученые из многих городов страны (4).   

Между тем выявить закономерности эволюции можно лишь на ис-
торическом фоне. В ходе углубления и расширения исследований станови-
лось очевидно, что дальнейшее наращивание потенциала демографической 
науки сдерживается недостаточным развитием историко-демографических 
работ. Это стимулировало рост исследований по истории народонаселения 
СССР. Историческая демография из забытого (по выражению В.К. Яцунско-
го) участка науки быстро превратились в бурно развивающуюся ветвь зна-
ний.  

Первыми к исторической проблематике обратились демографы. Раз-
личные аспекты истории народонаселения СССР нашли отражение в работах 
Р.И. Сифман, А.Г. Вишневского, В.Ц. Урланиса, Л.Л. Рыбаковского, А.Я. 
Кваши (5) и др. В 1973 г. вышла работа Л.Л. Рыбаковского, в которой на ос-
нове статистических данных о миграции населения были проанализированы 
закономерности и особенности миграционных процессов, протекавших на 
территории РСФСР в 1950-1970-е гг. (6). Автор предложил системы показа-
телей межрайонных миграционных связей и методы их использования в ре-
гиональном анализе. Большое внимание уделено количественной оценке 
влияния различных факторов на миграционные процессы, исследованию 
воздействия межрайонного обмена на численность и структуру населения. 

Из общих работ следует назвать книгу В.С. Стешенко «Демография 
в современном мире» (7). Автор сумела найти своеобразный аспект для по-
становки основных проблем демографии. Она рассмотрела международное 
сотрудничество в данной области, охарактеризовала сущность демографиче-
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ской проблематики, сделала попытку раскрыть специфику текущего момен-
та развитии демографии в СССР.  

Отметим работу О.В. Лармина «Методологические проблемы изу-
чения народонаселения», которая посвящена рассмотрению ряда сложных и 
малоразработанных общетеоретических и методологических проблем демо-
графии. Автор рассмотрел население как особую социальную подсистему в 
системе «общество». В работе проанализированы вопросы соотношения 
объективных и субъективных факторов демографических процессов (8). 
 В 1981 г. вышла книга А.Я. Кваши «Демографическая политика в 
СССР». В ней раскрываются современные генеральные тенденции демогра-
фических процессов и на их основе определяются цели демографической 
политики, характеризуются ее проблемы (9). 
 Особо следует отметить труды Б.Ц. Урланиса, оказавшего воздейст-
вие на многие другие исследования. Еще в 1963 г. вышла его книга «Рож-
даемость и продолжительность жизни в СССР», в которой впервые была 
дана характеристика воспроизводства населения страны. Книга сохранила 
свое значение до наших дней. Изданный в 1974 г. его труд «Проблемы ди-
намики населения СССР» содержит взгляды ученого на возможность демо-
графического предвидения. Значительное внимание в нем уделялось также 
изложению проблем населения с экономической, социологической, социаль-
но-гигиенической точек зрения. 

Таким образом, советский этап отечественной историографии имеет 
большое значение в вовлечении в научный оборот новых фактов истории 
нашей страны, ранее не публиковавшихся, в их систематизации, создании 
структурно-аналитического подхода к изучению демографических процес-
сов. Огромная аналитическая работа, выполненная на данном этапе отечест-
венной историографии, выдвинула на передний план вопросы теории и ме-
тодологии естественного движения и миграции. Многие из них решались в 
ходе обобщения данных региональных исследований. 

В последующие годы появились работы, посвященные изучению 
определенных слоев населения России. Среди них выделяются исследования 
Ю.А. Полякова (10) о населении России в период последовавший за  Граж-
данской войной; В.Б. Жиромской (11) о городском населении в 1920-1930-е 
гг.; Н.А. Араловец (12) о городской семье в 1920-е гг.; О.М. Вербицкой (13) 
о сельской семье в 1920-1950-е гг. и др., подготовленные на широком круге 
исторических источников.  
 Советские историки за годы, прошедшие после окончания Великой 
Отечественной войны, создали ее обширную историографию. Изучение со-
бытий 1941-1945 гг., издание монографий и большого количества брошюр о 
войне позволили отобразить длительный, сложный, изнуряющий путь стра-
ны к победе – от катастрофических поражений и вынужденных отступлений 
Красной Армии, от потери огромных густонаселенных и наиболее развитых 
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в экономическом отношении территорий в первые годы войны к полному 
разгрому гитлеровской Германии. Они позволили также ввести в научный 
оборот огромный пласт источников по истории Великой Отечественной 
войны.  
 Вопрос о численности населения в предвоенные и военные годы, 
особенно о его потерях в эти годы, стоит в центре внимания исторической 
науки и остро дискутируется у нас в стране. В последние годы в работах не-
которых историков и демографов стали затрагиваться вопросы, связанные с 
положением городского и сельского населения тыловых районов страны в 
годы войны. Это по существу новая тема для отечественной историографии. 
И не случайно: во-первых, стало возможным обсуждение в открытой печати 
запретных в течение многих десятилетий тем; во-вторых, только в самые 
последние годы у исследователей появилась возможность ознакомиться с 
некоторыми рассекреченными документами местных и центральных архивов 
по этому вопросу (особый интерес представляли статические данные); в-
третьих, - эти проблемы весьма актуальны в связи с неблагоприятной демо-
графической ситуацией, сложившейся в России в 1990-е годы и по настоя-
щее время, корни которой во многом уходят в прошлое, в том числе в годы 
Великой Отечественной войны.  

В 1980-е гг. наблюдался всплеск интереса к изучению судьбы спец-
переселенцев и истории спецссылки. В.Н. Земсков опубликовал данные по 
регионам о масштабах спецссылки, о динамике прибытия и выбытия спец-
переселенцев, о социально-демографической характеристике данной катего-
рии мигрантов (14). Большой интерес представляет работа И.С. Даниленко 
«Народонаселение и война», в которой раскрывается место и роль народона-
селения в подготовке и ведении войн, их воздействие на демографические 
процессы (15).  

К 40-летию победы в Великой Отечественной войне вышла работа 
Л.Е. Полякова «Цена войны. Демографический аспект» (16). Автор проана-
лизировал влияние войн на сокращение численности населения, изменения 
его половозрастной структуры, динамику рождаемости и смертности, брач-
ность и другие демографические факторы. Была ярко показана несовмести-
мость войн с развитием народонаселения и необходимость решения демо-
графических проблем современности только в мирных условиях.     

В 1988 г. под редакцией Л.Л. Рыбаковского вышла обобщающая мо-
нография «Население СССР за 70 лет» (17). В ней на основе материалов пе-
реписей, сведений статистики были показаны основные тенденции в соци-
ально-демографической структуре населения. 

Большое значение имели вышедшие издания: «Демографический 
энциклопедический словарь» (1985), «Историческая демография: проблемы, 
суждения, задачи» (1989) (18), а также публикации материалов переписей 
населения 1937 и 1939 гг., осуществленные коллективом историков Инсти-
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тута российской истории РАН (Ю.А. Поляков, В.Б. Жиромская, И.Н. Кисе-
лев, Н.А. Араловец и др.).   

В 1993 г. вышло комплексное исследование «Население Советского 
Союза. 1922-1991» (19), авторы которого на широком круге новых источни-
ков осветили демографическую ситуацию в 1920-е гг., проанализировали 
итоги переписей 1920, 1926, 1937 и 1939 годов, динамику рождаемости и 
смертности на протяжении всего исследуемого периода.     
 Заметным явлением в историографии стало издание обобщающей 
работы «Население России в XX веке: Исторические очерки» в 3-х томах 
(20). Второй том – 1940-1959 гг. – открывается общей демографической ха-
рактеристикой населения СССР и РСФСР в годы перед Великой Отечест-
венной войной с учетом территориальных изменений в 1939-1940 гг. Исто-
рические очерки носят проблемный характер (потери вооруженных сил, ги-
бель населения на оккупированной территории, развитие городской и сель-
ской семьи и т.д.) и прослеживают демографическое развитие всех катего-
рий населения: военнослужащих, военнопленных, эвакуированных, репат-
риированных и др. В то же время очерки связаны между собой в единое це-
лое осевой идеей – в хронологическом порядке у всех категорий населения и 
в стране в целом исследуются демографические процессы: рождаемость, 
смертность, брачность, семья, миграции. В монографии использованы об-
ширные опубликованные и неопубликованные статистические материалы 
(переписи населения и их архивы, сведения загсовского учета, обширная 
переписка), привлечены материалы периодической печати. В частности, В.А. 
Испупов (21) рассмотрел демографические процессы в тыловых районах 
России; Н.А. Араловец (22) и О.М. Вербицкая (23) осветили особенности 
смертности городского и сельского населения в тылу в годы войны. Процес-
сам урбанизации и развитию городского населения РСФСР, изменению его 
демографического состояния посвящены работы А.С. Сенявского (24) и И.П. 
Остапенко (25). 
 Особый интерес представляет сборник статей «Людские потери 
СССР в Великой Отечественной войне», выпущенный к 50-летию победы 
(26). Он отразил процесс поиска новых документов, их анализ и сопоставле-
ние. Авторы сборника затронули как проблемы потерь вооруженных сил, так 
и рассмотрели вопросы, связанные с потерями гражданского населения. В 
частности, И.П. Остапенко обратился к проблеме смертности гражданского 
населения в тыловых районных СССР в первые месяцы войны (27); О.М. 
Вербицкая осветила особенности демографического развития городского и 
сельского населения в годы Великой Отечественной войны (28); Н.А. Ара-
ловец рассмотрела процессы смертности городского населения в советском 
тылу в 1941-1945 гг. (29).  
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 Данный сборник статей заслуживает пристального внимания, по-
скольку в нем присутствует материал, касающийся методологии, методики, 
историографии и источников исследуемых проблем. 

Чтобы составить наиболее достоверные расчеты населения, необхо-
димо исследование региональных источников, на что неоднократно указы-
валось в литературе (30). Историко-демографическая тематика стала широко 
проникать в региональные исследования. Первой такой работой, в которой 
анализировался большой и неизученный документальный материал по исто-
рии населения Сибири 1941-1945 гг., стала монография В.В. Алексеева и 
В.А. Исупова (31). В книге представлены динамика численности населения 
региона, воспроизводство и миграционное движение, дан системный анализ 
демографических процессов в Сибири в условиях войны, рассчитаны пока-
затели рождаемости и смертности, факторы, влиявшие на их изменения. Ав-
торы детально рассмотрели численность и состав мигрантов, территориаль-
ные источники формирования сибирского населения. Продолжением и су-
щественным углублением исследования демографических проблем Сибири 
явилась книга В.А. Исупова, посвященная ретроспективному анализу город-
ского населения региона с конца 30-х до конца 50-х гг. XX в. (32). Предпри-
нимая попытку оценки демографических последствий функционирования 
советской системы, автор отмечает, что фактически 1929-1953 гг. можно с 
полным основанием охарактеризовать как период перманентного кризиса 
демографической сферы, которая дважды за это время была потрясена демо-
графическим катастрофами. И кризис, и катастрофы, делает вывод В.А. 
Исупов, являются следствием сталинского режима.  

В 1980-е гг. появились исследования по демографическому разви-
тию Урала, в том числе деревни, в которых рассматривался широкий круг 
проблем, ранее не поднимавшихся и глубоко не обсуждавшихся (33).  

В этот период было издано несколько научных сборников, посвя-
щенных миграционным процессам на территории Урала. В сборнике «Ре-
гиональные особенности движения населения Урала» (34) на основе прове-
денных исследований и накопленного опыта в области изучения естествен-
ного и механического движения населения региона был дан анализ демогра-
фических процессов современности и влияния на них различных факторов.  

История населения Урала активно изучалась в работах В.В. Алек-
сеева, Г.Е. Корнилова, А.Г. Оруджиевой, М.А. Фельдмана, О.В. Павловой 
(35) и др. Под руководством В.П. Мотревича было подготовлено издание 
материалов переписи 1939 г. по Уральскому региону (36).  

В 1990-2000-е гг. актуальность исследований в области демографии 
не ослабела. Подготовлен и издан ряд работ на «уральском» материале, по-
священных изучению демографической истории Урала в XX веке. Необхо-
димо выделить работы Г.Е. Корнилова (37), который на обширном докумен-
тальном материале показал социально-демографические процессы в ураль-
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ской деревне в годы Великой Отечественной войны. Автор, исследуя дина-
мику численности (большая часть материалов впервые введена в научный 
оборот), пришел к выводу о глубоком деформирующем воздействии войны 
на демографическую структуру сельского населения Урала, выразившемся в 
резком сокращении жителей сельских местностей и изменении их социаль-
но-профессиональной структуры. Одной из последних работ автора в этом 
направлении является раздел, посвященный демографической ситуации в г. 
Свердловске в годы Великой Отечественной войны в юбилейном издании 
«Во имя победы. Свердловск в годы Великой Отечественной войны. 1941-
1945», вышедшем в 2005 г.   

Обобщающим изданием по истории демографического развития на-
селения Уральского региона стала книга «Население Урала. XX век. История 
демографического развития», опубликованная в 1996 г. Ее авторы - истори-
ки и демографы обобщили исторический опыт демографического развития 
Урала, проанализировали проблемы динамики численности населения и ми-
грации, рождаемости и смертности, эволюции возрастной структуры Ураль-
ского региона.  

В новых исторических условиях существует насущная потребность 
в детальном изучении прошлого, в формировании объективных выводов, все 
это требует серьезного и основательного анализа нашего исторического 
опыта, в том числе исторического опыта территорий. При этом особое вни-
мание необходимо уделять основным историческим событиям, определив-
шим судьбу народов на долгие годы. К таким историческим событиям по 
праву можно отнести вторую мировую войну и Великую Отечественную 
войну как составную ее часть. 

В связи с этим представляется актуальным изучение проблем наро-
донаселения отдельных областей, в том числе регионов с высокой концен-
трацией производительных сил и Свердловской области в частности. Введе-
ние в научный оборот данных о численности населения области позволит 
получить не только объективный научный синтез исторического процесса в 
ретроспективе, но и выявить необходимый материал для научного стратеги-
ческого прогнозирования на перспективу в условиях продолжающегося де-
мографического спада в нашей стране. 
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