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ПОТЕНЦИАЛ ДЕМОГРАФИИ КАК СИСТЕМНОЙ ОТРАСЛИ 

НАУЧНОГО ЗНАНИЯ 

А. Г. Злотников 

Демография наряду с другими науками стремится отразить всю 

воспроизводственную сферу населения целиком, системно. Она, как 

констатировал выдающийся демограф XX века А. Сови, вездесуща и 

неуловима, она может расширять или сокращать сферу своих интересов в 

зависимости от конкретных социальных условий и демографического 

состояния общества. В результате она выступает в роли координатора в 

изучении человеческой популяции, параметров и субъектов ее 

воспроизводства. Она описывает все циклы производства и воспроизводства 

популяционной совокупности поколений от момента их рождения до 

окончательного ухода из жизни после окончательного износа, уступая место 
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новым поколениям. В этом отношении демографический процесс похож на 

процесс производства и эксплуатации любого другого товара. Демография 

описывает технологию производства изделия – популяции. Она же задает 

параметры этого производства и воспроизводства, без знания которых не 

могут функционировать другие науки. 

Демографический фактор присутствует в каждой из социальных сфер – 

экономической, политической, духовной и повседневно-бытовой сферах. 

Демографические процессы связаны с деятельностью многообразных 

социальных институтов – производственных, государственных, брака и 

семьи, образования, менталитета. Демографические процессы отражают и 

проявляются в разнообразных социальных общностях – классовых и 

стратификационных, профессионально-квалификационных, этнических, 

конфессиональных, территориальных и отраслевых общностях. Их итог и их 

начало можно видеть и в многообразии видов деятельности – социальной, 

экологической, индустриальной, аграрной, научной деятельности. 

Но в отличие от процесса производства других товаров, которое 

требует вмешательства извне, воспроизводство и производство человека и 

популяции совершается самим человеком, самой популяцией. Демография, 

опираясь на другие науки, может содействовать самодетерминированности 

социального популяционного процесса в интересах производства и 

воспроизводства популяции более высокого качества. Без демографии, 

особенно в современном мире, невозможно определить приоритеты и 

акценты воспроизводственного развития, тем более, когда возникают 

цивилизационные, природные, экономические, экологические или иные 

катаклизмы и катастрофы, действительные, а не мнимые угрозы популяции. 

А угроз, препятствующих развитию, значительно больше, чем факторов, 

способствующих их развитию. 

В современном мире общественная жизнь развивается во 

взаимодействии таких социальных институтов, как государство, рынок, 

гражданское общество и демовоспроизводство. Каждому из них 

соответствует свое научное направление. Экономисты изучают рынок, 

политологи и юристы – государство, социологи – гражданское общество, 

демографы – демореальность и демопроцессы. Потребности социума 

свидетельствуют о необходимости изучения демографических процессов и 

демореальности в центре и на периферии планетарной миросистемы не 

только демографами, но и представителями других наук. В свою очередь, 

нельзя не отметить расширение и углубление и самих демографических 

исследований, что отвечает такой особенности развития современной науки – 

ее социологизации. 

Именно по этому поводу лауреат Нобелевской премии по экономике 

1973 г. В. В. Леонтьев говорил: «Возникает вопрос: как долго еще 

исследователи, работающие в таких смежных областях, как демография, 

социология и политология, с одной стороны, и экология, биология, науки о 

здоровье, инженерные и различные прикладные дисциплины, с другой 

стороны, будут воздерживаться от выражения озабоченности по поводу 
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состояния устойчивого, стационарного равновесия и блестящей 

изоляции» [1, с. 124]. 

Преодоление этой изоляции – явление объективное и закономерное. 

Оно вытекает из принципа соответствия, согласно которому независимые 

рассуждения в русле одной научной теории должны вести к тем же выводам, 

что и независимые от них рассуждения в других научных направлениях. 

«Для того чтобы углубить фундамент нашей аналитической системы, – далее 

резюмировал В. В. Леонтьев, – необходимо без колебаний выйти за пределы 

экономических явлений, которыми мы ограничивались до сих пор. Задача 

более фундаментального понимания процессов производства неизбежно 

приводит в область инженерных наук. Для проникновения в суть 

традиционной функции потребления необходимо развивать систематическое 

изучение структурных характеристик и функционирования домашних 

хозяйств – область, где описание и анализ социальных, антропологических и 

демографических факторов должны, очевидно, занимать центральное 

место» [1, с. 124]. 

Без демографического анализа сегодня немыслимо составление любой 

эффективной социально-экономической программы развития ни в одной из 

стран мира, обоснование крупных экономических проектов. Без знания 

демографической ситуации, демографических тенденций, демографических 

прогнозов, репродуктивного поведения и миграционного движения 

населения, гендерных проблем и т. д. в любой сфере жизнедеятельности 

социума невозможно обеспечить научно выверенное, взвешенное развитие 

ни одной страны. Демографические исследования необходимы для бизнеса и 

торговли, сельского хозяйства и промышленности, здравоохранения, и 

просвещения, обороны и силовых структур. 

Нами для отражения в социологии этого трансдисциплинарного и 

междисциплинарного подхода введено понятие социомурлата [2, с. 270], 

представленное ниже структурно-логической схемой (Рисунок 1), во-первых, 

отражающей системность объектов и самого социологического знания, во-

вторых, позволяющей во взаимодействии этих объектов выделить и их 

предмет, и, в-третьих, дающей методологический остов распространить эту 

системность и на другие отрасли социально-гуманитарного знания, в т. ч. и 

на демографическую науку. Как видно из вышеприведенного анализа роли 

демографической науки все это позволяет представить и социологию и 

демографическую науку в системе социомурлата. 
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Рисунок 1. Социомурлат, схематически характеризующий взаимодействие и 

системность социальных структур 

 

Это понятие нами образовано из двух понятий «социо» – общество и 

«мурлат». Последнее понятие нами позаимствовано из практики возведения 

домов. В частности, В. И. Далем во втором томе толкового словаря живого 

великорусского языка понятие «мурлат» расшифровывается, как продольный 

обруч поверх стены, на которой кладутся концами переводины, матицы или 

балки [3, с. 360]. Обратим внимание, что в понятии «мурлат» есть два слога 

«мур» и «лат». И в белорусском языке «мур» является составной, корневой 

частью понятий «мураваць», «падмурак». Первое из них означает возводить 

здание, подвести основание, фундамент, а второе – как сам фундамент. Слово 

«мур» в русский и белорусский языки пришло из немецкого языка (mauer), а 

в него – из латинского (murus), что означает стена. Белорусские плотники, 

строившие (тесавшие) деревянные дома, мурлатом называли верхние бревна, 

которыми укрепляли дом и на которые укладывали латы, т. е. жерди, слеги, 

идущие под обрешетку стропил. Эти верхние, массивные бревна, балки, на 

которых лежали латы, делали дом прочным и нерушимым. 

И в этом плане социомурлат, представленный структурно-логической 

схемой, отражающей системность социальных структур и их взаимодействие 

(на рисунке это взаимодействие указано стрелками) позволяет представить и 

любые социальные процессы и явления в качестве системных и 

междисциплинарных. Демографические процессы, протекающие в 

повседневно-бытовой сфере и в социальных институтах семьи и брака, 

взаимосвязаны и зависят от функционирования других социальных сфер – 

экономической, политической и духовной. Также они взаимосвязаны и 

зависят от функционирования социальных институтов – производственных 

(или экономических), государственных, семьи и брака, образования и 

менталитета. Среди социальных институтов менталитета в демографических 
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процессах существенна роль и такого института, как религия. Также они 

взаимосвязаны и зависят от функционирования социальных общностей 

разного типа уровня и сложности – классовых и стратификационных, 

профессионально-квалификационных, этнических и конфессиональных, 

отраслевых и территориальных, демографических структур и др. 

Таким образом, концепция социомурлата выполняет свою 

эпистемологическую трансдисциплинарную системную роль в демографии. 
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