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Аннотация. Целью настоящей статьи являются обзор примеров про-
ектной деятельности в сфере народонаселения и классификация их методов. 
Материалом исследования послужили научные статьи зарубежных исследо-
ваний по тематике «demographic engineering», содержащие в полном тексте 
статьи те или иные упоминания о видах и методах демографического про-
ектирования. Рассматриваются классификации методов демографического 
проектирования в зарубежной литературе. Приведены структурные схемы 
классификаций. Дана краткая характеристика методов относительно па-
раметра классификации. Предлагается авторская концепция краткой клас-
сификации методов демографического проектирования для целей демогра-
фического развития регионов России.

Ключевые слова: демографическое проектирование, демографическое кон-
струирование, демографическая инженерия

Methods of Demographic Engineering: a Review of Classifications

N. Neklyudova
Institute of Economics of the Ural Branch of RAS (Yekaterinburg, Russia) 

https://orcid.org/0000-0002-5026-1394
Corresponding author: N. Neklyudova (neklyudova.np@uiec.ru)

Abstract. The aim of the paper is to review methods of demographic engineering and their 
classifications. For that purpose, the research analyses foreign studies on «demo-graphic engi-
neering», containing in the full text of the article certain references to the types and methods of 
demograph-ic engineering. The classifications of demographic engineer-ing methods in foreign 
literature are considered. Structural schemes of classifications are presented. The study pro-vides 
a short description of the methods according to the classification parameter. The author’s brief 
classification of demographic engineering methods for the purposes of de-mographic develop-
ment of Russian regions is proposed.
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Введение

Демографическое проектирование — целенаправленное воздействие 
органов государственного управления, общественных организаций и со-
циальных институтов на демографические установки населения, демогра-
фическое поведение и демографические процессы с целью обеспечения 
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демографической безопасности, демографического благополучия и демо-
графической устойчивости на определенной территории.

Идея управляемого демографического развития не нова. Существует 
насколько подходов к вопросу об управляемости демографических про-
цессов. Исторически первым научным трудом, поднимающим вопрос ре-
гулирования численности населения, в середине XVIII в. был трактат не-
мецкого теолога Иоганна Петера Зюсмильха «Божественный порядок 
изменений в роде человеческом, подтверждаемый данными о происходя-
щих в нем процессах рождаемости, смертности, размножения» [1]. В своем 
труде Зюсмильх объяснял демографические закономерности выражением 
«божественного духа». Второй подход — это подход, в котором демогра-
фические процессы рассматриваются в качестве самоорганизующихся си-
стем. И, прежде всего, здесь, конечно, нужно упомянуть Томаса Мальтуса, 
который в своем «Опыте о законе народонаселения» вывел статистиче-
ский оптимум населения, перейдя который начинают действовать «раз-
рушительные факторы» (войны, эпидемии, голод и др.), корректирующие 
рост численности населения [2]. Мальтус впервые указал на возможность 
негативных последствий роста населения и выдвинул идею регулирова-
ния численности населения. Еще один ученый, который считал, что чис-
ленность населения саморегулируется и поддерживается в равновесии, 
— это Герберт Спенсер [3]. То есть у Зюсмильха о поддержании демогра-
фического равновесия заботится Бог, Мальтус пытался возложить эту за-
боту на самих людей, Спенсер верил в регуляторные механизмы природы. 
И третий подход — это подход, в котором демографическое развитие рас-
сматривается в качестве сферы, за которую несет ответственность прави-
тельство. То есть здесь признается, что на качественный и количествен-
ный состав населения возможно влиять целенаправленно. При этом одни 
считают, что это недопустимо и аморально, другие считают, что в целях со-
циально-экономического благополучия можно и нужно этим пользовать-
ся. В российской истории в качестве первых документов подобного рода 
можно назвать письмо М. В. Ломоносова И. И. Шувалову «О размноже-
нии и сохранении народа» от 1 ноября 1761 г. [4] и Манифест от 4 декабря 
1762 г., в котором содержалось приглашение всем желающим европейцам 
переезжать и селиться в России [5]. На данный момент доступны иссле-
дования, посвященные формированию демографического оптимума [6, 7], 
репродуктивному регулированию рождаемости [8], конструированию но-
вого человека [9], вопросам социального программирования [10, 11].

Что касается демографического проектирования (demographic 
engineering), то до настоящего времени это явление не удостаивалась вни-
мания исследователей, хотя в зарубежной литературе накоплен некото-
рый опыт подхода к управлению и развитию демографических процессов 
с точки зрения их проектирования [12].

Целью настоящей статьи являются обзор примеров проектной деятель-
ности в сфере народонаселения и классификация их методов. Как отмечают 
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В. И. Якунин и соавторы, «государственное управление, политическая и об-
щественная практика вполне могут существенно влиять на демографиче-
ские процессы. Страновой и исторический опыт свидетельствуют об этом 
достаточно убедительно. Примеры подтверждают и позитивные итоги, 
и отрицательное (неудачное) воздействие. Поучительный опыт помогает 
увидеть возможности управления демографическим развитием и предо-
стеречь от ложных, неэтичных или безнравственных способов государ-
ственного управления» [13].

Материалы и методы

Материалом исследования послужили научные статьи зарубежных 
исследований по теме демографического проектирования (demographic 
engineering), содержащие в полном тексте статьи те или иные упоминания 
о вида и методах демографического проектирования. Поиск проводился 
по базе Web of Science и в поисковом сервисе Google Scholar. На первом 
этапе был выполнен количественный анализ посредством выявления об-
щего числа публикаций, содержащих в названии или в ключевых словах 
термин «demographic engineering». Область поиска была ограничена обще-
ственными науками (Social sciences). На втором этапе были отобраны те 
работы, в которых встречается классификация методов демографического 
проектирования. На третьем этапе проведен анализ этих классификаций 
по качественным и количественным характеристикам.

Результаты и обсуждение

Одна из наиболее оформленных классификаций методов демогра-
фического проектирования приведена Милицией Букман в ее статье 
«Demographic Engineering and the Struggle for Power» (Демографическое 
проектирование и борьба за власть) [14]. Как видно из названия публи-
кации, автор рассматривает методы влияния на демографические харак-
теристики населения региона в контексте борьбы за власть между этни-
ческими группировками. В качестве примеров чаще всего приводятся 
те методы, которые применялись на территории бывшей Югославии 
в 1990-х гг. М. Букман выделяет следующие методы демографического 
проектирования:

— Манипуляции с демографической статистикой. 
— Пронаталистская политика:

— активная;
— пассивная.

— Ассимиляция:
— активная (насильственная);
— пассивная (добровольная).

— Изменение административно-территориальных границ.
— Экономические стимулы:

— прямые;
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— косвенные.
— Перемещения населения: 

— этническое ослабление (размывание);
— этническая консолидация;
— этническая чистка.

Манипуляции с демографической статистикой (в том числе с данны-
ми переписи населения). М. Букман справедливо отмечает, что если чис-
ленность населения важна для определения политического и экономи-
ческого статуса этнической группы, то определение численности этой 
группы имеет решающее значение. Таким образом, процесс сбора, ком-
пиляции, анализа и интерпретации статистических данных становит-
ся политизированным. Если вдруг выяснится, что правящая этническая 
группа на самом деле не является демографически доминирующей, ее 
власть становится слабой [14]. При этом если этнические группы, не вхо-
дящие в руководство, более многочисленны, то может возникнуть полити-
ческая нестабильность. Перепись населения как инструмент нациестрои-
тельства также рассматривается в работе отечественных исследователей 
И. И. Краснопольской и Г. С. Солодовой, которые также полагают, что «го-
сударство как инициировавший перепись субъект имеет большой набор 
инструментов для проведения собственных идей» [15].

Пронаталистская демографическая политика предполагает увеличе-
ние численности населения посредством стимулирования уровня рож-
даемости. М. Букман выделяет пассивную и активную пронаталистскую 
политику. Пассивная ограничивается лозунгами и призывами политиче-
ских или религиозных лидеров к деторождению. В качестве примера при-
водит известное высказывание Я. Арафата: «Лучшее оружие палестинцев 
— чрево арабской женщины». Активная пронаталистская политика влечет 
за собой прямую денежную компенсацию, финансовые стимулы (напри-
мер, снижение пенсионного возраста для матери за каждого рожденного 
ребенка) и запрет контроля над рождаемостью (запрет абортов). К прона-
талистской политике относятся также мероприятия по искоренению ан-
тинаталистских (негативно оценивающих возникновение новой жизни) 
идей из средств массовой информации; пропаганда социальных устано-
вок, превозносящих роль материнства, увеличение пособий на детей, из-
менение налоговой структуры таким образом, чтобы принести пользу се-
мьям с детьми и препятствовать семьям с одним ребенком или без детей, 
попытка усложнить разводы и др.

Ассимиляция подразумевает устранение различий между этнически-
ми группами, поскольку ожидается, что малочисленные (или более сла-
бые) этнические группы будут подстраиваться под большую, доминирую-
щую или титульную группу. Легче всего это происходит в сферах религии 
и языка. Как и в случае с пронаталистской политикой, ассимиляция мо-
жет быть пассивной или активной. В первом случае население поощря-
ют и стимулируют к обращению в другую веру или приобщению к другой 
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культуре на добровольной основе. Наградой может быть встраивание 
(вливание) в доминирующее общество или финансовая выгода. В случае 
же активной ассимиляции обращение в другую веру реализуется насильно 
под угрозой смерти. Массовое обращение в этом случае воспринимается 
как насильственный переход в иную веру в обмен на право жить на своем 
нынешнем месте. Отказ принять участие в массовых обращениях обычно 
влечет за собой изгнание или убийство не подчинившихся лиц.

Изменение административно-территориальных границ. На числен-
ный и этнический состав населения государства или региона внутри го-
сударства можно повлиять изменением границ, независимо от того, была 
корректировка границ произведена путем войны, в результате мирных 
переговоров или внутриполитическим решением. Существуют многочис-
ленные этнические (или религиозные) группы населения, разбросанные 
по разным странам и желающие объединить свои территории для созда-
ния нового государства, например, испанские и французские провинции 
басков или курдские регионы в Иране, Ираке и Турции. Создание Израиля 
имело целью объединить рассеянные народы, а объединение Западной 
и Восточной Германии было направлено на объединение немцев в одно 
государство.

Экономические стимулы. Используя экономические стимулы, прави-
тельства могут повышать или снижать нынешнее и будущее благососто-
яние конкретных групп населения и таким образом прямо или косвенно 
влиять на демографические переменные. Прямые экономические сти-
мулы — это стимулы, которые непосредственно влияют на численность 
населения (в том числе этническую), побуждают людей к размножению, 
ассимиляции и переселению. Примерами таких стимулов являются едино-
временные выплаты родителям при рождении каждого ребенка, пособия 
на детей, которые будут выплачиваться в течение ряда лет, учет лет вос-
питания детей в пользу трудового стажа для начисления пенсионных вы-
плат, кредиты по низким процентным ставкам, жилищные сертификаты 
и благоприятная налоговая структура. Сюда же относятся экономические 
стимулы для увеличения числа людей, которые ассимилируются в доми-
нирующую культуру. Наиболее эффективным экономическим стимулом 
в отношении ассимиляции является участие в доминирующей экономике. 
Действительно, ассимиляция в отношении языка, религии и гражданства 
позволяет людям стать экономически и социально более мобильными 
и, таким образом, влечет за собой ожидание более высоких экономиче-
ских выгод в виде заработной платы, продвижения по службе и тому по-
добного. Экономические стимулы также используются для побуждения 
населения к переселению. Иногда страны платят другим государствам не-
посредственно за переселение населения. 1 М. Букман отмечает, что хотя 
не вся экономическая политика напрямую влияет на демографическую 

1 Недавний пример Великобритании, которая заплатила Раунде 120 миллионов фунтов за 
перевозку и адаптацию мигрантов (https://www.ng.ru/world/2022-06-14/6_8460_britain.html).
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структуру, политика, которая заставляет этническую группу чувствовать 
себя менее благополучно, ограничивает ее права и ущемляет ее эконо-
мические возможности, может косвенно привести к тому же результату. 
Такие косвенные экономические стимулы могут, например, включать дис-
криминацию в вопросах труда, избирательную налоговую политику, из-
бирательность в проектах развития, этническую дискриминацию в обра-
зовании и манипулирование доступом к природным ресурсам. Подобные 
меры нацелены на дискриминацию между этническими группами вну-
три общества. В качестве примера приводится использование конститу-
ции для публичного определения доминирующей этнической группы (или 
расы) и предоставления ее языку официального статуса. Подобное явное 
выражение этнической или языковой иерархии в условиях межэтнической 
вражды не сулит ничего хорошего «нетитульному» населению (это отно-
сится, в частности, к конституциям прибалтийских постсоветских госу-
дарств). Конституция Малайзии, например, содержит поправку, которая 
предоставляет правительству право устанавливать квоты для малайцев 
на должности на государственной службе, стипендии, разрешения и ли-
цензии [14].

Насильственные перемещения носят принудительный характер; 
они применяются либо во время войны, либо когда считается необходи-
мым немедленное изменение демографического состава. М. Букман вы-
деляет 3 типа насильственных перемещений в зависимости от целей. 
Этническое ослабление, или размывание, предполагает переселение лю-
дей в ту или иную местность с целью размывания ранее существовавше-
го населения. Этническая консолидация — это переселение людей в опре-
деленную местность с целью укрепления желаемой этнической группы. 
Этническая чистка — это изгнание людей с территории, чтобы избавить 
существующее население от «нежелательных лиц».

Еще одной работой, в которой рассматривается классификация мето-
дов демографического проектирования, является книга Пола Морланда 
«Demographic Engineering: Population Strategies in Ethic Conflict» 
(«Демографическое проектирование: стратегии демографического раз-
вития в условиях этнических конфликтов»), изданная в 2014 г. Под демо-
графическим проектированием П. Морланд понимает «целенаправленное 
осуществление конфликтующими этническими группировками страте-
гий, направленных на увеличение их демографической мощи, либо как са-
моцель, либо как средство достижения военной или политической власти, 
чтобы обеспечить присутствие, сохранение и распространение груп-
пы на определенной территории» [16] 1. Автор выделяет «жесткое» (hard) 
и «мягкое» (soft) демографическое проектирование. Жесткие методы — 
это методы, направленные на изменение численности населения путем 
рождения, перемещения или уничтожения людей. Эти методы включа-
ют селективную демографическую политику, влияющую на рождаемость, 

1 Перевод цитаты Н. П. Неклюдовой.
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иммиграцию, эмиграцию и геноцид. К «мягким» методам демографиче-
ского проектирование П. Морланд относит недемографические инстру-
менты, такие как смещение административно-территориальных границ, 
изменения в определении национальных или этнических групп и т. д.

И, наконец, еще один вариант видения методов демографического 
проектирования представлен Керемом Ёктемом в его исследовании, по-
священном взаимосвязи демографического и топонимического проекти-
рования осуществлявшихся на территории бывшей Османской империи 
[17]. Для Ёктема методы демографического проектирования — это все-
возможные способы влияния на численный и этнический состав населе-
ния, которые государства проводят в собственных интересах. С точки зре-
ния нациестроительства он делит их на конструктивные и деструктивные. 
К деструктивным относит такие методы, как ассимиляция, расселение, де-
портация, массовые убийства, к конструктивным — политику идентично-
сти, политику в области культуры и государственное строительство.

Как видно из приведенного обзора, демографическое проектирование 
чаще всего воспринимается как система управления демографическими 
процессами, основанная на численном или политическом превосходстве 
одной этнической группы над другой. Соответственно, методы демогра-
фического проектирования также в основном представляют собой меры 
по изменению численного состава того или иного этноса на определенной 
территории. Таким образом, основной акцент делается на одном или не-
скольких ключевых демографических факторах (численность, этнический 
состав, расселение населения) и упускаются из вида другие важные смыс-
лы демографического проектирования. Представляется, что понятие де-
мографического проектирования гораздо шире, которое может рассма-
триваться как инструмент обеспечения демографической безопасности, 
демографической устойчивости и демографического благополучия, кото-
рый при умелом использовании может принести положительные резуль-
таты как для государства в целом, так и для всей совокупности этнических 
и демографических групп населения.

Заключение

Методология демографического проектирования представляет со-
бой изучение методов целенаправленного преобразования качественных 
и количественных характеристик населения региона. Эти методы отлича-
ются значительным разнообразием, что создает предпосылки для их клас-
сификации. Ниже приводятся критерии, на базе которых, в свою очередь, 
в дальнейшем можно будет выделить специфические методы проектиро-
вания для разных видов демографической политики и демографических 
групп.

Критерии классификации методов демографического проектирования:
— виды демографического поведения (репродуктивное, миграцион-

ное, матримониальное (брачное), самосохранительное);
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— степень охвата объекта проектирования (локальные, региональные, 
национальные);

— степень гуманности / этичности;
— степень легальности;
— степень открытости для объекта проектирования (явные / неявные);
— степень воздействия (принудительные / добровольные);
— сила воздействия (мягкие / жесткие);
— скорость воздействия (быстрые / медленные (долгосрочные)).
В дальнейшем на основе предложенных критериев планируется выде-

лить специфические методы проектирования для разных видов демогра-
фической политики и демографических групп.
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